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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования(ООПООО) МАОУ«Школа 

№109 имени М.И.Абдуллина» разработана на основе ФЗ№273от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, ФГОС ООО, утвержденного приказом 

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

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 993от 16.11.2022 

г.) ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1 Цели реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

 организацияучебнойдеятельностисучётомцелей,содержанияипланируемыхрезультатов 

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; 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 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; 

 обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 
 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияФОПОООвсемиобучающимися,втомчисле 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

деятельности; 

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(Орджоникидзевского района, города Уфы) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 

1.1.2.1 Принципы формирования ООП ООО 
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МАОУ «Школа№109имени М.И.Абдуллина» учитывает следующие принципы: 
 принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО МАОУ «Школа № 109 имени М.И.Абдуллина»базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиямобучения на уровне основного общего образования; 

 принципучётаязыкаобучения:сучётом условийфункционированияобразовательнойорганизации 

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 МАОУ «Школа № 109 имени 

М.И. Абдуллина» обеспечивает конструирование учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП ООО МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» 

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 

нарезультаты обучения, наразвитиеактивнойучебно-познавательнойдеятельностиобучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

 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 
изучаемыхучебных предметов; 

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

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 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 до1марта2027г.(далее –Гигиеническиенормативы), и 

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

организациям воспитанияи 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 

декабря2020г.,регистрационный№61573),действующимидо1января2027г.(далее–Санитарно- 

эпидемиологические требования). ООП ООО учитывает возрастные и психологические 

особенностиобучающихся. Общийобъемаудиторнойработыобучающихсяза пятьучебныхлет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в 

соответствии с требованиями корганизации 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 

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

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 
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локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.1.2.2.Механизмы реализации ООП ООО 

Образовательнаясредаохватываетразличныесферыжизниосновнойшколы. 
1. Урочная деятельность. Организуется на основе разработанных рабочих программ по каждому 

предмету, включенному в учебный план. 

2. Внеурочная деятельность так же, как и урочная, организуется на основе программ, и вместе, в 

интеграции, обеспечивает реализацию ООП ООО. 

3. Внеклассная деятельность включает отдельные школьные процедуры, такие как соревнования, 

школьные праздники, слеты, мероприятия, занятия, проекты и др. 

4. Внешкольнаядеятельностьвключаетэкскурсии,поездки,посещениетеатров,занятияв 

организациях дополнительного образования детей по местуих жительства и др. 

5. Свободноеобщениешкольниковвнерегламентированноевремя(перемены,столовая,прогулка). 

6. Взаимодействиешколыссемьямиисоциальнымипартнерами. 
Основными механизмами реализации ООП ООО также являются: учебный план, планвнеурочной 

деятельности, индивидуальные учебные планы. 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределениепо периодамобучения учебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Законом № 273-ФЗ, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план, а также график учебного процесса и расписание уроков во многом задают ритм 

жизнедеятельности школы, определяют распорядок урочной деятельности. 

Учебныйплансостоитизобязательнойчастии части,формируемойучастникамиобразовательных 

отношений в соотношении 70% и 30 % соответственно. Обязательная часть учебного плана 

представляет собой совокупность учебных предметов из обязательных предметных областей. 

Формируемая часть представляет собой инвариантные (обязательные для выбора) и вариативные 

(по выбору) курсы учебного плана и курсы внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности составляется с учетом мнения обучающихся, родителей 

(законныхпредставителей) и возможностям ОО. 

Индивидуальный учебный план: индивидуальные программы и индивидуальные учебные планы 

разрабатываютсяпозапросуобучающегося,сучетоммненияродителей(законныхпредставителей) 

обучающегося, сцелью развитияпотенциалаобучающихся, преждевсегоодаренных детейи детей с 

ОВЗ, с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей), в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО МАОУ «Школа №109 имени М.И. Абдуллина» 

ПрограммаосновногообщегообразованияявляетсястратегическимдокументомМАОУ«Школа 
№ 109 имени М.И. Абдуллина», выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами ОО 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные 

курсы). Программа основного общего образования МАОУ «Школа№ 109имени М.И. Абдуллина» 

создает соответствующие социально-экономические условия для получения основного общего 

образования. Каждому обучающемуся предоставлены равные возможности для получения 

качественного образования. 

Программа основного общего образования (включая модульные курсы) реализуется 

самостоятельно МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Система оценивания в школе создана с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения, 

является 4-х бальной(«5» -отлично; «4» -хорошо, «3» -удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно). Более подробно рассматривается в Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 
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Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося. Наиболее 

адаптивнымсрокомобучения восновнойшколе, установленнымвРФ,является5лет.Общеечисло 

учебных часов составляет не менее 5058 ч и более 5549 ч. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в основной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработаннымучебнымпланам(подробнее–вПоложенииоборганизацииобученияобучающихся по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой 

образовательной программы МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» ). 

Структура ООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой – 30% от общего 

объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН. Программа ООО реализуется школой через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. Урочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы ООО с учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная 

деятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыООО с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого школой. 

Структура ООП ООО МАОУ«Школа№109имениМ.И.Абдуллина»состоитизцелевой, содержательной, 

организационной 

разделовивключает: 

1. Целевойраздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

1.2. ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПООО 

1.3. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО 

2. Содержательныйраздел 

2.1. Рабочиепрограммыучебныхпредметов 
2.2. Рабочие программы учебных курсов (втом числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

2.3. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

2.4. Рабочаяпрограммавоспитания 

2.5. Программакоррекционнойработы 

3. Организационныйраздел 

3.1. Учебныйплан(приложение) 

3.2. Планвнеурочнойдеятельности(Приложение) 

3.3. Календарныйучебныйграфик(Приложение) 

3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы(Приложение) 
3.5. Характеристика условийреализацииООПОООвсоответствиистребованиямиФГОС 
ООО Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочнойдеятельности при 
реализации программы ООО, школа определяет самостоятельно. 

ООП ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы ООО в 

соответствиистребованиями, установленнымиФГОСООО. Вцеляхобеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные курсы (в том числе 
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внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность 

обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования 

ПланируемыерезультатыосвоенияООПОООсоответствуютсовременнымцелямосновного 

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

предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно¬нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

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; 

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

целевой аудитории. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениямиотражаютспособность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 
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самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредметанаучныхзнаний,умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию и 

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

проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 
определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образованияпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература»,«История»,«Обществознание», 

«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»набазовомуровне; 

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

Предметныерезультаты образования, достигаемыеприизучениипредметовучебного плана 

основного общего образования МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» , в полном объеме 

представлены в рабочих программах по предметам (Приложение к данной ООП ООО). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак 

основаихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего 

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. 

Основнымобъектом системыоценки, её содержательной и критериальной базойвыступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. Системаоценкивключает процедуры внутренней и внешнейоценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовуюдиагностику; 

 текущуюитематическуюоценку; 

 комплексные диагностические работы; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достиженийобучающихся; 

 промежуточную аттестацию. 

 Внешняя оценка включает: 

 независимую оценкукачества образования (региональные диагностические работы, 

всероссийские проверочные работы); 

 мониторинговыеисследования муниципального,региональногоифедерального уровней; 
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 государственная итоговая аттестация (ГИА-9). 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневыйподход служит важнейшейосновой дляорганизациииндивидуальной работыс 

обучающимися. Он реализуетсякакпо отношениюксодержаниюоценки,таки кпредставлениюи 

интерпретации результатов измерений. 

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 достаточнымдляпродолженияобученияи усвоенияпоследующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

 оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

 использования контекстнойинформации(обособенностяхобучающихся, условияхи 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
технологий. 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшегосоциальногоокружения,РоссийскойФедерации,общественно-полезнойдеятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

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

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

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. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсякомплексомосвоенияпрограмм 
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учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов являетсяовладение: 

 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 иосуществлять сотрудничество,взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 регулятивными 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 инициативув учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 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. 

Формы оценки: 

Для проверки читательскойграмотности-письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных 
универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

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

выполняютсяобучающимся в рамкаходного из учебныхпредметов или на межпредметной основе 

сцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранных 

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

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта являетсяоднаизследующихработ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.) 

 художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

 материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 
Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

 сформированностьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:способностьк 
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самостоятельномуприобретениюзнанийирешению проблем, проявляющаясяв.умении поставить 

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

формулировку выводов 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 обоснованно в 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; 

 осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях; 

 сформированностькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:умениеясно 
изложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответить на 
вопросы. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта. 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-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. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знаниеипониманиеролиизучаемой 
области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

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; 

 использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельности 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. 

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 функциональнойграмотности направлена навыявлениеспособности обучающихся 

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

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

1.3.5. Особенности оценки по отдельным учебным предметам 

ОсобенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениикООП 
ООО. 
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график контрольных мероприятий (контрольные мероприятия прописаны 

втематическом планировании рабочих программ и Едином графике оценочных 

процедур,формируемом раз в год, утверждаемом Приказом директора 

образовательнойорганизации). 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности кобучению на уровне основного общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность),идиагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы втематическом планировании по учебному предмету. 

Втекущейоценкеиспользуетсяразличныеформыиметодыпроверки(устныеиписьменные 

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

взаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидругие) сучётомособенностейучебногопредмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

стартоваядиагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценкауровняфункциональнойграмотности; 

оценкауровняпрофессионального мастерствапедагогического 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. 

1.3.6. Особенностиоценкифункциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 
обучающихся в процессе освоения требований ФГОС ООО проявляется в способности 

использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и ценности 
для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни. Формирование и 

оценка функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного мышления и других 

составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный комплексный 

ФГОС; 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры) 

фиксируется в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииучащихсявусловияхреализации 
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характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением системно- 

деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Онобеспечивается 
содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются от 
традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, 
как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 
информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. Способ решения проблемы явно не 
задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению задания. Значительная часть заданий 
требует осознанного выбора модели поведения. 

На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 
компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять 

наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, и 
решают специфические для данной предметной области задачи. 

По результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 
функциональной грамотности. На основе выполнения предметной диагностической или 
контрольной работы делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов 
ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы оценки. В построении данной шкалы свой 
вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и понимания их применения в 
различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на применение 
освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить высший уровень 
достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

последовательности их проведения. 

1.3.7. Промежуточнаяаттестация 

Освоениеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования 
сопровождаетсяпромежуточнойаттестациейобучающихся.Всоответствиис58статьей273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане, порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным 
нормативнымактомПоложенииоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииучащихсяв условияхреализацииФГОС. 

В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения учащимися определенной 
части ООП ООО и принимается административное решение о возможности получать образование 

на следующем этапе обучения. 

Промежуточную аттестацию в школе могут проходить по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающиеся, осваивающиеосновныеобщеобразовательные программы в форме 
семейного образования (далее – экстерны). 

Промежуточнаяаттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. 

Промежуточнаяаттестациябезаттестационныхиспытанийосуществляетсяпорезультатам текущего 

контроля по триместрам (полугодиям) и фиксируется в виде годовой отметки. 

Промежуточная  аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает проведение 

специальных контрольных процедур по 2 предметам (русский язык, математика), (в том числе 
вформатеучётарезультатовВПР)свыставлениемпоихрезультатамотдельнойотметкив электронный 

журнал (тип урока – ИК/Р (итоговая контрольная работа).Промежуточная аттестация с 
 аттестационными испытаниями по русскому языку  и 

математике проводится в конце учебного года, включена в тематическое планирование 
рабочей программ. Результаты промежуточной аттестации отражаются в электронном классном 
журнале в виде отметки по 4-балльной шкале («5», «4»,»3»,»2»). Результаты промежуточной 
аттестации не влияют нагодовую оценку(являются только составляющейотметки обучающегося, 
наравне с текущими отметками) и на перевод в следующий класс. Неудовлетворительные 
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результаты аттестационных испытаний по русскому языку и математике являются для учителя- 
предметника основанием для разработки плана индивидуальной работы с обучающимся или 
составления плана 

коррекционнойработы. 

Предметы, по которым предусмотрены аттестационные испытания, и возможные формы их 

проведения устанавливаются учебным планом школы и фиксируются в едином графике 
оценочных процедур. Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями для конкретных классов, рассматривается на заседании 
Педагогического совета и утверждается приказом директора школы. 

Срокипроведенияпромежуточной аттестацииопределяютсякалендарным учебным 

графиком. 

Промежуточнаяаттестациясаттестационнымииспытаниямипроводитсявформе: –

 письменной контрольной работы 

Письменные работы и протоколы промежуточной аттестации хранятся в школе в течение одного 

года. 

Присоставлениирасписанияпромежуточнойаттестациисаттестационнымииспытанияминеобходимо 
предусмотреть: 

– неболееодного видаконтроляв деньдлякаждогообучающегося; 

– проведениенеменееоднойконсультации. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования: личностным, 

метапредметным, предметным. 

К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, 
осваивающие ООП ООО; в том числе имеющие неудовлетворительные отметки по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Отаттестационныхиспытанийврамках промежуточной аттестации 

могутбыть освобождены учащиеся 

– по состояниюздоровьянаоснованиизаключения медицинскойорганизации,в томчисле 
находящиесявлечебно-профилактическихучрежденияхболее4-х месяцев, в оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

 
– достигшие отличных результатов в изучении всех учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) учебного плана, победители предметных олимпиад муниципального, 
регионального и федерального уровня. 

Решение об аттестации таких учащихся по результатам текущего контроля с фиксацией в виде 

годовой отметки принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

Для организованного проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по 

русскому языку и математике создаётся аттестационная комиссия, в количестве не менее 3-х 

человек, включающая представителя администрации иучителей-предметников классов, в которых 
данный предмет вынесен на промежуточную аттестацию. Состав комиссий утверждаетсяприказом 

по школе. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей аттестации с аттестационными 

испытаниями разрабатываются и рассматриваются на уровне методического объединения, 

согласуются с курирующим заместителем директора и утверждаются приказом по 
образовательной организации не позже, чем за две недели до начала промежуточной аттестации с 

соблюдением режима конфиденциальности. 

Содержаниеписьменныхработдолжно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Промежуточнаяаттестация в рамках внеурочной деятельности проводится без 
аттестационных испытаний. 

Успешноепрохождениеучащимисяпромежуточнойаттестацииявляетсяоснованиемдляих перевода в 

следующий класс. 
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Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету (т.е. академическую 

задолженность) по которому проводится аттестационное испытание, за предыдущий учебный 
период и были переведены условно, допускаются к аттестационному испытанию по данному 

предмету. Получение положительной отметки по этому предмету на аттестационном испытании 
признается ликвидацией академической задолженности. При получении неудовлетворительной 

отметки на аттестационном испытании учащемуся выставляется неудовлетворительная отметка,он 
переводится в следующий класс условно. Втечение следующего годаон обязан ликвидировать 

данную академическую задолженность (В соответствии с Положением о ликвидации 
академической задолженности МАОУ «Школа №109 имени М.И.Абдуллина»). 

Положительная годовая отметка является допуском для учащихся 9-х классов к государственной 
итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 
образовательной организации. 

1.3.8. Внешниепроцедурысистемыоценкипланируемыхрезультатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются федеральными 

и региональными нормативнымидокументами, в томчисле проведениегосударственной итоговой 

аттестации, независимой оценки качества образования, федеральных, региональныхмониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг изменений в 
документах, из числа административного состава назначенответственный за проведение внешних 
процедур оценки планируемых результатов на базе ОО. 

Особенности выставления итоговой оценки за период получения основного общего образования 

регламентируются нормативными документами федерального уровня, в частности Приказом 

Минпросвещения РФ от 5.10.2020г. №546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». Итоговая оценка 
фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании. 
2. СодержательныйразделООПООО 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

Непосредственноеприменениефедеральныхрабочихпрограммпорусскомуязыку,литературе, 

истории, обществознанию, географии, основам безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программыпоэтим6предметамвключаютвсебясодержание,планируемыерезультаты,тематическое 

планирование. Рабочие программы по остальным предметам включают содержание, 

планируемыерезультаты.Тематическоепланированиепредставленоврабочихпрограммахучителя –

предметника. 

2.1.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык» 

2.1.1.1. Содержаниеучебного предмета 
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5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

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

Создание устных монологических высказываний наоснове 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. 

Сочиненияразличныхвидов сопоройнажизненныйичитательскийопыт, сюжетнуюкартину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема иглавная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 
слова. 

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

особенности. 

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

Средства связи предложений ичастей текста:формы слова,однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционныхособенностей, микротем иабзацев,способов 

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках 

изученного). 

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

Информационнаяпереработкатекста: простойи сложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 
Фонетическийанализслова. 
Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 
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Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 
Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 
Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); 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). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 
Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней спроверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными(в рамках 

изученного). 

Правописаниеё–опослешипящихвкорнеслова. 
Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна -з(-с). 
Правописание ы – и после приставок. 

Правописаниеы–ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти речи. 

Имясуществительное 

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. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественного 

числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологический анализимёнсуществительных. Нормыпроизношения, нормыпостановки 
ударения, нормы словоизменения имён существительных (в рамках изученного). 

Правописание собственныхимёнсуществительных. Правописаниеь наконцеимён существительных 

после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о – е (ё) после 
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шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-–-щик-;-ек-–-ик-(-чик-)имёнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-–-лож-;-раст-–-ращ-–-рос-;-гар-–-гор- 
,-зар-–-зор-;-клан-–-клон-,-скак-–-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписание не сименамисуществительными. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическое значение,морфологические 

признакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 
Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормысловоизменения, произношенияимёнприлагательных, постановки ударения(врамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное и 

раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Глагол 

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

синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 
Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 
Нормы словоизмененияглаголов,постановки ударения вглагольныхформах(в рамках изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-–-бир-,-блест-–-блист-,-дер-–-дир-,- 

жег-–-жиг-,-мер-–-мир-,-пер-–-пир-,-стел-–-стил-,-тер-–-тир-. 
Использование ькак показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лицаединственного числа после шипящих. 

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

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом -л-вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное и 

раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

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

свойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетании. 

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:именемсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиспособыего 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 
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Тиремеждуподлежащими сказуемым. 

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

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

средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств 

по значению (времени, места,образа действия,цели, причины, меры истепени, условия, уступки). 

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, содиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и),да (в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связаннымибессоюзнойсвязью,одиночным союзом и,союзами а,но, однако, зато,да(взначении и), 

да (в значении но). 

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

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

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

Предложенияспрямойречью. 
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязык–государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального общения. 

Понятиеолитературном языке. 

Язык иречь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 
лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционныхособенностей, микротем иабзацев,способов 

исредств связипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках 

изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

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

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусского языкасточкизренияеёпроисхождения:исконно русскиеи заимствованные 

слова. 
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Лексикарусского языкасточки зренияпринадлежностикактивномуи пассивномузапасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаи лексика 

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

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 
Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 
Формообразующиеисловообразующиеморфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 
сложносокращённых слов. 

Нормыправописаниякорня -кас-–-кос-счередованиема //о,гласных вприставкахпре-и 
при-. 

Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Имя существительное 
Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношения имёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализимён существительных. 

Номыслитногои дефисногонаписания пол-иполу- сословами. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

Имяприлагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразованиеимён прилагательных. 
Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

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

порядковые числительные. 
Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 
Правильное образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 
Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 
двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила 
правописания окончаний числительных. 
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Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 

Местоимение 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункции местоимений. 

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

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 
Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

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

раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. Морфологический 

анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 
7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 
Язык иречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 
Виды диалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, сообщение 

информации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). Структура 

текста. Абзац. 

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

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционныхособенностей, микротем иабзацев,способов 

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках 

изученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиео функциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили 

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

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 
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Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля. 

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

Инструкция. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 
Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глаголаи имени прилагательного в причастии. 
Причастия настоящего ипрошедшего времени. Действительныеистрадательныепричастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучные причастияиименаприлагательные(висящий — 

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

причастий в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксахпричастий иотглагольных имён прилагательных. 

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Пунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом(врамкахизученного). 
Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенного вида. 
Деепричастиявсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. Морфологический 

анализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 
Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенес 

деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Правильноепостроениепредложений содиночнымидеепричастиями идеепричастными оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастным оборотом. 

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

Наречие 

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

превосходнойстепеней сравнения наречий. 

Словообразованиенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Морфологическийанализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношениянаречий.Нормыобразования 
степеней сравнения наречий. 

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

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

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

правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегории состояниявсистемечастейречи. 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункцияслов 
категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 
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Служебныечасти речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

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. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи. Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияи 
частейсложногопредложения. 

Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхсоюзов.Разряды 

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

сочинительные союзы. 

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

стилистическимиособенностями. Использование союзов как средства связипредложенийи частей 

текста. 

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

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячасть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

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

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

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

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

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

речи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц 

-то,-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 
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 каксредства созданияэкспрессии. Интонационноеи пунктуационноевыделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 
грамматических омонимов в речи. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 
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Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. Язык 
и речь 

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

сообщением. 

Диалог. 

Текст 

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

рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

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

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 
Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 
Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование, управление,примыкание. 
Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложение.Основныепризнакипредложения: смысловаяиинтонационнаязаконченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

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

интонационные и смысловые особенности. 

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

ударение, знаки препинания). 

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

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые, 

нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 
Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениев устнойречи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословами 

да,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение 

Главныечленыпредложения 
Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 
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Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы 

его выражения. 

Тиремеждуподлежащими сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определение каквторостепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения. 

Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. Дополненияпрямыеикосвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, 

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

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-личные,неопределённо-личные, 
обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложениясоднороднымичленами 

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

однородных членов предложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 
Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 
Нормыпостроенияпредложенийсоднородными членами,связаннымидвойнымисоюзамине 

только… но и, как… так и. 

Нормы а постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 
обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 
Нормы постановкизнаков препинаниявпредложенияхсо сравнительнымоборотом;правила 

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

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводныеконструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

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

оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 



28 

 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Нормы постановки знаковпрепинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Рольрусского языкавРоссийскойФедерации.Русский языквсовременноммире. 

Язык иречь 

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

Виды речевойдеятельности:говорение,письмо, аудирование,чтение(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

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

зависимостиоттемыиусловийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,на 

иллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 
Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка;орфографических, пунктуационныхправилвречевойпрактикеприсоздании 

устных и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типовречив тексте,втом числесочетание элементов 

разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащихк 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 
Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональныестили:научный(научно-учебный),публицистический,официально-деловой;язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачи 

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

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 др.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенностисложносочинённыхпредложенийс разнымисмысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 
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сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построениясложносочинённогопредложения;правилапостановкизнаковпрепинания в 

сложных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 
Понятиео сложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 

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

Видысложноподчинённыхпредложенийпо характерусмысловыхотношениймеждуглавной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложенияс придаточными причины, цели 

и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнителными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;местопридаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. 

Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпредложений. 
Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзныхсложныхпредложений. Употреблениебессоюзныхсложныхпредложенийв речи. 

Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзныесложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложения созначением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзные сложные предложениясо значениемпротивопоставления, времени,условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Синтаксическийипунктуационный анализсложныхпредложений сразнымивидами союзной и 

бессоюзной связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 
Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложений спрямойикосвеннойречью. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 
препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактике правописания. 
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровнеосновного общего 

образования 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпо русскомуязыкуна уровнеосновногообщего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

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

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

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормах 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 русскомуязыку, к достижениям своей Родины –России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числеотражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческомуи природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв 

родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

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

а также поведение и 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 средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественного имирового искусства, роли этническихкультурныхтрадиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

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

физическая активность); 

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

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

сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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, 

использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность 

навыков рефлексии, признание своего праванаошибкуи такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного рода,втомчисленаоснове 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличных и 

общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий 

дляокружающейсреды,умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологические 

проблемы; 
повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических 

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

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

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

взаимосвязиприродной, технологическойисоциальнойсред,готовностькучастиювпрактической 

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) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественногоповедения, формсоциальнойжизнивгруппахисообществах, включаясемью, 

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

взаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 
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, терминамии представлениямивобласти концепцииустойчивого развития, 
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анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,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 решенияи действия;формулировать иоцениватьрискии последствия, формировать 

опыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации, бытьготовымдействоватьвотсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие базовыелогические действиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основания 

для обобщенияисравнения,критериипроводимого анализа,классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей 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; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипами 

текстов, разными единицами языка, сравниваяварианты решенияи выбираяоптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательский инструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы,фиксирующие несоответствиемеждуреальными желательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 
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. 

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 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 информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз 
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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

монологической речи и в письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной форме 
формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

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; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 
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адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричины 

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; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлятьианализироватьпричины эмоций;пониматьмотивыинамерениядругого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 
проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

прирешениипоставленнойзадачи; 
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; 

планироватьорганизациюсовместной работы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтений 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующиеоб этом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук, морфема,слово, 

словосочетание, предложение). 

Язык иречь 

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

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказыванияобъёмомнеменее5предложенийнаоснове 

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

литературы. 

Участвовать в диалогена лингвистические темы (в рамкахизученного) и в диалоге/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. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100слов. 
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

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

письменно формулировать темуи главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текстаиотвечатьнаних;подробноисжатопередавать вписьменной формесодержаниеисходного 

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 

времясписываниятекстаобъёмом90–100слов;словарногодиктантаобъёмом15–20слов;диктанта на 

основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания(в том числе содержащего изученныев течениепервого годаобучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 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 соответствияосновным признакам (наличие темы, 

главноймысли, грамматическойсвязипредложений, цельностииотносительнойзаконченности);с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловомутипуречи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

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

изученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом3иболеепредложений; 

классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 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 

цельюдальнейшего воспроизведениясодержаниятекстав устнойиписьменнойформе;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/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсодержания 

(проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 
Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 
Использоватьзнания пофонетике,графике и орфоэпиив практике произношенияи правописания 

слов. 

Орфография 
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Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличать буквенныеинебуквенныеорфограммыпри 
проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

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

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

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

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

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

слова. 

Находить чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

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

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

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (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). 

Уместно использоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

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

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

ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
Проводить морфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводитьорфографическийанализимёнсуществительных,имёнприлагательных,глаголов (в 

рамках изученного). 

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

речевой практике. 

Имясуществительное 

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 нормысловоизменения,произношения имён существительных, постановкивних 

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

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о – е (ё) 

послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;суффиксов-чик-–-щик-,-ек-–-ик-(-чик-);корней с 
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чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – - 

клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

имён прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – е после 

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

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

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции глагола;объяснять его роль в словосочетании ипредложении, атакже в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенного вида,возвратныеиневозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять 

его основу; выделять основунастоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь 

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

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

окончанийглагола,гласнойпередсуффиксом -л- вформахпрошедшего времениглагола;слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализпростыхосложнённыхисложныхпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпо 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные,побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежассуществительнымили 

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), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 

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

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

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка РоссийскойФедерации и как языка межнациональногообщения(в рамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказыванияобъёмомнеменее6предложенийнаоснове 

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

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

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

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

письменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечать на 

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

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 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 литературного языка, в 

том числево времясписываниятекстаобъёмом 100–110слов;словарного диктантаобъёмом20–25 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 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. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения 
его принадлежности к функционально-смысловомутипуречи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

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

местности, действий). 

Выявлятьсредства связипредложенийв тексте,в том числепритяжательные иуказательные 

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различныхвидовивречевойпрактике;использовать знаниеосновныхпризнаковтекставпрактике 

создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описаниевнешности человека, помещения, природы,местности, действий) сопоройнажизненный и 
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читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

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

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

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

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

источников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы, ииспользоватьеё в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

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

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различать словасточкизренияихпроисхождения:исконно русскиеи заимствованныеслова; 

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

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

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

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

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

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

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексическихсредств в соответствии с речевой ситуацией;пользоваться 

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

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 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. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;правилаправописания 

корня -кас- – -кос- счередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 
Соблюдатьнормыслитногои дефисногонаписания пол-иполу-со словами. 
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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 произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамкахизученного);соблюдать правилаправописаниян 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; соблюдать правила 

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

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

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

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

(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьправилаправописанияместоименийснеи 

ни,слитного,раздельногоидефисногонаписанияместоимений. 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личныеглаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 
Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактике 

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. 

7 КЛАСС 

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

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказыванияобъёмомнеменее 7предложений наоснове 

наблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-• 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. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

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

устнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпублицистическихтекстов(дляподробного 

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. 

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

том числево время списывания текстаобъёмом 110–120 слов;словарного диктантаобъёмом25–30 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 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. 

Текст 

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

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

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создавать текстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи сопорой нажизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том 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)сцельюдальнейшеговоспроизведения 

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

информациювтексте;передавать содержаниетекстасизменениемлицарассказчика;использовать 

способы информационной переработкитекста;извлекать информациюиз различныхисточников,в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

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). 
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Владетьнормамипостроениятекстовпублицистического стиля. 

Характеризоватьособенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Системаязыка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Использоватьзнанияпо морфемикеи словообразованиюпривыполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 
основеизученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыего употребления,происхождения,активногои 

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

знанияпо лексике и фразеологии при выполнении языкового анализаразличныхвидови в речевой 

практике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 
Морфология.Культураречи 

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

частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ: 

определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки, синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиекакособуюформуглагола,определятьпризнаки глаголаиимени 

прилагательного в причастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадательные 

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

склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

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

суффиксом –ся, правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, правильно устанавливать 

согласование в словосочетаниях типа причастие +существительное. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

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

именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводитьсинтаксический ипунктуационныйанализ предложений спричастнымоборотом 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группуслов. 
Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий,применятьэтоумение в 
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речевой практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. Уместно 

использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 
Применять правиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий, правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильно строитьпредложенияс одиночнымидеепричастиями и деепричастными 

оборотами. 
Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхс одиночнымдеепричастиеми 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 
деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 
применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 
постановки в них ударения. 

Применятьправиласлитного, раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написаниянинн 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- ини- наречий;слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечасти речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючасть речи,различатьпроизводныеинепроизводные предлоги, 

простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлоговиз–с,в–навсоставесловосочетаний,правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологический анализпредлогов, применять это умение привыполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризоватьсоюзкакслужебнуючасть речи, различатьразряды союзовпо значению,по 

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

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствии сихзначением истилистическимиособенностями, 

соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючасть речи,различатьразряды частицпо значению, по 

составу, объяснять роль частиц в передаче различных 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 нормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению,объяснять рольмеждометийв речи,характеризоватьособенности звукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэто умениевречевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 
Языкиречь 

Создавать устные монологические высказыванияобъёмомнеменее8предложений наоснове 

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

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

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

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

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текстадолжен составлятьнеменее230слов;длясжатого и выборочного изложения –неменее260 

слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

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

том числево времясписываниятекстаобъёмом 120–140слов;словарного диктантаобъёмом30–35 

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. 

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 сточки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный 

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

миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Редактироватьтексты:собственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятекстысцелью 

совершенствованияихсодержанияи формы, сопоставлять исходныйиотредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

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 жанров; оформлять деловые бумаги. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 
глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выраженияподлежащего,видысказуемогоиспособыеговыражения,применятьнормыпостроения 

простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, втом числевыраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство–меньшинство, количественнымисочетаниями, применятьнормыпостановкитире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полныеинеполные(пониматьособенности употреблениянеполныхпредложенийв диалогической 

речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение,определённо-личноепредложение,неопределённо-личноепредложение,обобщённо- 
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личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

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

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

словаприоднородныхчленах;пониматьособенности употребленияв речисочетанийоднородных 

членов разных типов. 

Применятьнормы построенияпредложений соднородными членами, связаннымидвойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинанияв предложенияхс 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, применять правила обособления 

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

обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций.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 вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийи 

предложений. 
Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияо языке 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык иречь 

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,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно-учебные(втомчисле 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, 

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

том числево времясписываниятекстаобъёмом 140–160слов;словарного диктантаобъёмом35–40 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 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). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 
Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение- 

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. Выявлять 
отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты сопорой нажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 

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 

второстепеннуюинформациювтексте; извлекатьинформациюизразличныхисточников,в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

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

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих 
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к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

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

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

Сложносочинённоепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастями 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. 
Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений соднородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализ сложносочинённыхпредложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого 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, 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойи 

обстоятельственной(места,времени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 
Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипростых 

предложений собособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения,особенностиупотреблени
я сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийиправилапостановкизнаков 

препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
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Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 
видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 
видами связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийс прямойи 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1. Общиесведенияоязыке 

 

1.1 

Богатство и выразительность 

русскогоязыка.Лингвистикакак 

наука о языке 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.Языкиречь 

 

2.1 

Языкиречь.Монолог.Диалог. 

Полилог. Виды речевой 

деятельности 

 

7 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел3.Текст 

 

 

 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композиционная 

структуратекста.Функционально- 

смысловые типы речи. 

Повествование как тип речи. 

Рассказ.Смысловойанализтекста. 

Информационнаяпереработка 

текста.Редактированиетекста 

 

 

 

11 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 11 
 

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

4.1 
Функциональныеразновидности 

языка (общее представление) 
4 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел5.Системаязыка 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
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5.1 
Фонетика.Графика. 

Орфоэпия.Орфография 
13 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.2 Морфемика.Орфография 13 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.3 Лексикология 11 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 37 
 

Раздел6.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

 

6.1 

Синтаксисипунктуациякак 

разделы лингвистики. 

Словосочетание 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.2 Простоедвусоставноепредложение 9 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.3 Простоеосложнённое предложение 6 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.4 Сложноепредложение 7 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.5 Прямаяречь 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.6 Диалог 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 28 
 

Раздел7.Морфология.Культураречи.Орфография 

7.1 
Системачастейречиврусском языке 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.2 Имясуществительное 22 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.3 Имя прилагательное 12 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.4 Глагол 24 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 60 
 

Повторениепройденногоматериала 9 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итоговыйконтроль(сочинения,изложения, 

контрольныеипроверочныеработы, диктанты) 

 

12 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
170 

 

6 КЛАСС 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
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№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1. Общиесведенияоязыке 

1.1 Основныефункциирусскогоязыка 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

1.2 Литературныйязык 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Языкиречь 

2.1 
Видыречи.Монологидиалог.Их 

разновидности 
6 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел3.Текст 

3.1 Информационнаяпереработкатекста 6 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

3.2 
Функционально-смысловыетипы 

речи 
4 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

3.3 
Видыописания.Смысловойанализ 

текста 
3 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 13 
 

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

 

4.1 

Официально-деловойстиль.Жанры 

официально-делового стиля. 

Научныйстиль.Жанрынаучного 

стиля 

 

11 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 11 
 

Раздел5.Лексикология.Культураречи 

 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Активныйи 

пассивный запас лексики 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

5.2 
Лексикасточкизрениясферы 

употребления 
17 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

5.3 
Лексикарусскогоязыкасточки 

зрения ее происхождения 
3 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 22 
 

Раздел6.Словообразование.Культураречи.Орфография 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
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6.1 
Морфемикаисловообразованиекак 

разделы лингвистики 
1 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

 

6.2 

Виды морфем.Основные способы 

образованиясловврусскомязыке. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

 

6 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.3 Орфографическийанализ 5 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.4 Понятиеобэтимологии 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.5 
Морфемныйи 

словообразовательныйанализслов 
3 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел7.Морфология.Культураречи.Орфография 

7.1 Частиречиврусскомязыке 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.2 Имясуществительное 11 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.3 Имя прилагательное 18 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.4 Имячислительное 21 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.5 Местоименение 20 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.6 Глагол 34 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итогопоразделу 106 
 

Повторениепройденногоматериала 13 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итоговыйконтроль(сочинения,изложения, 

контрольные и проверочные работы, 

диктанты) 

 

14 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
204 

 

7 КЛАСС 

 

№п/п 
Наименованиеразделовитем 

программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1. Общиесведенияоязыке 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
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1.1 Языккакразвивающееся явление 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 1 
 

Раздел2.Языкиречь 

2.1 Монологиеговиды 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

2.2 Диалогиего виды 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел3.Текст 

3.1 
Основныепризнакитекста 

(повторение) 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.2 
Информационнаяпереработка 

текста.Смысловойанализтекста 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.3 
Функционально-смысловыетипы 

речи 
4 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 8 
 

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

4.1 Публицистическийстиль 4 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

4.2 Официально деловойстиль 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел5.Системаязыка.Морфология.Культураречи.Орфорграфия 

5.1 
Морфологиякакразделнаукио 

языке (обобщение) 
1 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.2 
Причастиекакособаяформа глагола 

20 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.3 
Деепричастиекакособаяформа 

глагола 
14 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.4 Наречие 21 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.5 Словакатегории состояния 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.6 Служебныечастиречи 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.7 Предлог 12 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
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5.8 Союз 12 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.9 Частица 12 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.10 
Междометияи 

звукоподражательныеслова 
4 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.11 Омонимиясловразныхчастей речи 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итогопоразделу 101 
 

Повторениепройденногоматериала 8 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итоговыйконтроль(сочинения,изложения, 

контрольные и проверочные работы, 

диктанты) 

 

10 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
136 

 

8 КЛАСС 

 

№п/п 
Наименованиеразделовитем 

программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1. Общиесведенияоязыке 

1.1 
Русскийязыквкругудругих 

славянских языков 
1 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 1 
 

Раздел2.Языкиречь 

2.1 
Видыречи.Монологидиалог.Их 

разновидности 
4 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел3.Текст 

 

 

3.1 

Текст и его признаки. 

Функционально-смысловыетипы 

речи. Смысловой анализ текста. 

Информационнаяпереработка 

текста 

 

 

5 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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4.1 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового 

стиля.Научныйстиль.Жанры 

научного стиля 

 

5 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел5.Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

5.1 
Синтаксискакраздел 

лингвистики 
1 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

5.2 
Пунктуация.Функциизнаков 

препинания 
1 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел6. Системаязыка.Словосочетание 

 

 

6.1 

Словосочетаниеиего признаки. 

Виды словосочетаний по 

морфологическимсвойствам 

главного слова. Типы 

подчинительной связи в 

словосочетании 

 

 

5 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел7.Системаязыка.Предложение 

7.1 
Предложение и его основные 

признаки.Видыпредложений 
6 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

 

7.2 

Двусоставное предложение. 

Главныечленыпредложения 

(грамматическая основа) 

 

5 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.3 
Второстепенныечлены 

предложения 
10 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

 

7.4 

Односоставныепредложения. 

Видыодносоставных 

предложений 

 

10 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

 

7.5 

Простое осложнённое 

предложение.Предложенияс 

однородными членами 

 

10 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

 

 

7.6 

Предложениясобособленными 

членами. Виды обособленных 

членов предложения. 

Уточняющиечленыпредложения, 

пояснительные и 

присоединительныеконструкции 

 

 

12 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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7.7 

Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями. Обращение. 

Вводныеконструкции.Вставные 

конструкции 

 

 

10 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итогопоразделу 63 
 

Повторениепройденногоматериала 8 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итоговыйконтроль(сочинения,изложения, 

контрольныеипроверочныеработы, диктанты) 

 

9 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
102 

 

9 КЛАСС 

 

№п/п 
Наименованиеразделовитем 

программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1. Общиесведенияоязыке 

1.1 
Роль русского языка в 

РоссийскойФедерации 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 
Русскийязыквсовременном мире 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел2.Языкиречь 

 

 

2.1 

Речь устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая(повторение). 

Видыречевойдеятельности: 

аудирование, чтение, 

говорение,письмо 

 

 

4 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел3.Текст 

 

 

 

3.1 

Текст и его признаки 

(обобщение).Функционально- 

смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой 

анализ текста (обобщение). 

Информационнаяпереработка 

текста 

 

 

 

3 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итогопоразделу 3 
 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

 

 

 

4.1 

Функциональные 

разновидности языка. Язык 

художественнойлитературыи 

его отличия от других 

функциональных 

разновидностейсовременного 

русскогоязыка 

 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
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4.2 Научныйстиль 3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел5.Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

5.1 Сложноепредложение 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 
Сложносочинённое 

предложение 
12 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 
Сложноподчинённое 

предложение 
27 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 
Бессоюзноесложное 

предложение 
16 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

 

5.5 

Сложныепредложенияс 

разнымивидамисоюзнойи 

бессоюзной связи 

 

9 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.6 
Прямаяикосвеннаяречь. 

Цитирование 
4 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итогопоразделу 69 
 

Повторениепройденногоматериала 8 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения,контрольныеипроверочные 

работы, диктанты) 

 

9 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
102 

 

2.1.2. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

2.1.2.2.Содержаниеобучения 

5 КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира (не 

менее трёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

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

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

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»из сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма 

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 
Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 
человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. 
Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. 
П. Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

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

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

«Золотыеслова»,«Встреча»и другие 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух). 

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

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идругие. 
В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и другие 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства(неменее 

двух). 

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В. П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова, 
А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 
Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 

другие (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов. 

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

Зарубежнаялитература 
Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей»и другие 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 

«АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору), Дж.Р.Р.Толкин. «Хоббит,илиТудаиобратно»(главы по 

выбору). 

Зарубежнаяпроза одетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например, 

М.Твен.«ПриключенияТомаСойера» (главыповыбору); Дж.Лондон.«СказаниеоКише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро»и другие. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).Например, Р. Л. 
Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияпо выбору). 
Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж. 

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

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

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

Фольклор 

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

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

«Аника-воин»идругие 

Древнерусскаялитература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). 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»идругиеРоман«Дубровский». 
М. Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс» и другие. 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

«Споляныкоршунподнялся…». 

А. А.Фет. Стихотворения(неменее двух). «Учись уних — удуба, уберёзы…», «Я пришёл к 
тебе с приветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

«Смертьчиновника»идругие 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXX века 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов).Например,стихотворенияО.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко, А. С. Кушнера, 

Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат№...»; 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 
Мороза»(глава «Очень страшный 1942 Новый год») и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго, или Повестьо 

первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире»и другие 

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

Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак. «Времявсегдахорошее»;С.В.Лукьяненко. 

«МальчикиТьма»;В.В.Ледерман.«Календарь ма(й)я»и другие 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

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

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

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

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



61 

 

(главы по выбору) и другие 

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

Например,Дж. К.Роулинг.«ГарриПоттер» (главыпо выбору),Д.У.Джонс.«Дом с характером» и 

другие. 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

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

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

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

лежитночнаямгла…»,идругие«ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»).Поэма 

«Полтава»(фрагмент) идругие. 

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

«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел», 
«Молитва»(«Вминутужизни трудную…») идругие «Песня про ца- ряИванаВасильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например,«Бирюк», 
«ХорьиКалиныч»идругиеСтихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык»,«Воробей»и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ «Послебала». 

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

«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядорога»и другие 
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и другие (не 

менее двух стихотворений по выбору). 

М. Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(две повыбору).Например,«Повесть отом,как один мужик 

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

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему (неменее 

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

ЛитератураконцаXIX—начала XXвека 

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

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору). Например,«Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и другие 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух). 
Например,М.М.Зощенко,А.Т.Аверченко,Н.Тэффи, О.Генри,Я. Гашека. 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

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

«Зелёнаялампа»идругие 
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 другие. 

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

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

лошадям» и другие 

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

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

«Критики»и другие. 
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Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений 

двухпоэтов).Например, стихотворенияМ.И.Цветаевой,Е. А.Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю. Д. 
Левитанского и другие. 

Произведения отечественныхпрозаиковвторойполовиныXX — начала XXI века(не 
менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 
Искандера и другие. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораимжизненногопути (не 

менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. 
Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» и другие. 

Зарубежнаялитература 

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

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

«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». А. 

де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 8 

КЛАСС 
Древнерусскаялитература 
Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идругие 
«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость». 

Роман «Капитанская дочка». 

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

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

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь». 
Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 
Л.Н.Толстой. Повестиирассказы(однопроизведениепо выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведения писателей русскогозарубежья (неменеедвух по выбору). Например, 

произведенияИ.С.Шмелёва,М.А.Осоргина,В.В.Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченкоидругие. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворений натему«Человек и эпоха» 

повыбору).Например,стихотворенияВ.В.Маяковского,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б. Л. 

Пастернака и другие. 

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

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

солдата», «Поединок» и другие). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 
ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—XXIвека(неменеедвух 

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

Б. П. Екимова и другие. 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX—XXIвека (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, 
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Б. Кауфман и другие). 

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

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

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

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

Зарубежнаялитература 

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

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

(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыпо выбору). 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

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

ГосударыниИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года»идругиестихотворения(повыбору). 

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

«Памятник»идругие. 
Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

«Невыразимое»,«Море»идругие. 

А.С.Грибоедов. Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…», 

«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»), 
«Мадонна», «Осень»(отрывок), «Отцы-пустынникиижёнынепорочны…», «Пора,мойдруг,пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумныхлет угасшеевеселье…»), «Яваслюбил:любовьещё,бытьможет…», «Япамятниксебе 

воздвигнерукотворный…»и другиеПоэма«Медный всадник». Романвстихах«ЕвгенийОнегин». М. 

Ю. Лермонтов.Стихотворения. Например,«Выхожуодин я на дорогу…»,«Дума»,«И скучно 

игрустно», «Какчасто, пёстроютолпоюокружён…», «Молитва»(«Я, Матерь Божия,ныне 

смолитвою…»),«Нет,нетебятакпылкоя люблю…»,«Нет,янеБайрон,ядругой…»,«Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный 

жарвдолинеДагестана…»),«Яжитьхочу,хочу печали…» идругиеРоман«Герой 

нашеговремени». 
Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 
ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведение повыбору). Например, 

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

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

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 
У.Шекспир.Трагедия «Гамлет»(фрагментыпо выбору). 

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

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

«Душамоямрачна.Скорей,певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идругиеПоэма 

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментапо выбору). 
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие 
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2.1.2.3. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

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

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

ситуациями, 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 нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурноми 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 сопорой 

на примеры из литературы, активноеучастие вшкольномсамоуправлении;готовностькучастию в 

гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры РоссийскойФедерации, своего края, народовРоссиив контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

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

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

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

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

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

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

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

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловиях 
индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в томчисле 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: 
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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); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 

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

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

сети «Интернет»; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшиецели,умениеприниматьсебяидругих, неосуждая; умениеосознаватьэмоциональное 

состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием,сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоего 

права наошибкуи такого жеправа другого человека соценкой поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознаниеважности обучениянапротяжениивсейжизни дляуспешнойпрофессиональной 

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 применениезнаний из социальныхи естественныхнаук 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 

окружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями, 

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

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

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 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 правилобщественного поведения, форм 
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социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой 

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, втом числе умение учиться удругихлюдей, осознаватьв совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других,ввыявлении и связывании 

образов, необходимостьв формированииновыхзнаний,втом числеформулировать идеи,понятия, 

гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными 

понятиями,терминамии представлениямивобласти концепцииустойчивого развития; 

анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оценивать своидействияс 

учётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможных 

глобальныхпоследствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкак 

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 вотсутствии гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 
текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 
литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

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

определять критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебной 

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). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
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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; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования 

(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. 

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 

другойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 

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 сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуикорректно 

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 использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературномобразовании; 

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

контекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 
регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнению, размышляянадвзаимоотношениями 

литературных героев; признавать своё право наошибкуи такое же право другого; 

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

невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

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

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (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 своемунаправлению, 

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

общийрезультатпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературных 

занятиях;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого членакомандывдостижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Предметныерезультаты 
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 
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художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; 

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

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

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

учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

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

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литератураи устноенародноетворчество, прозаи поэзия, художественныйобраз, факти вымысел, 

литературныенаправления(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)),формаи 

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

трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, 

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

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

лирический герой, лирическийперсонаж,речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; 

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

сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный 

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

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь междуважнейшими 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) овладениеумениемсопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

8) овладениеумениемсопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения 

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

кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый,выборочный,творческий пересказ,отвечать навопросыпопрочитанномупроизведениюи 

формулировать вопросы к тексту; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения 
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(не менее 250слов), аннотацию,отзыв, рецензию, применять различныевиды цитирования, делать 

ссылки на источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа):«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедияД.И. 

Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», басни И.А. Крылова; 

стихотворенияибалладыВ.А. Жуковского, комедияА.С. Грибоедова«Гореотума», произведения 

А.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман 

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

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

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени», произведения Н.В. Гоголя: 

комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши», стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А. 

Фета,Н.А.Некрасова;«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»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», «Стенька Разин», рассказ А.И. 

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

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

половины 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), неменеетрёхпоэтов по выбору(в томчисле 

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

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

Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

14) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественнойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 
свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

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

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно- 

коммуникационныетехнологии(далее–ИКТ),соблюдатьправилаинформационнойбезопасности. 

5 класс 

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

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы международами Российской Федерации; 

2) понимать, чтолитература — этовидискусстваи что художественныйтекстотличаетсяот 

текста научного, делового, публицистического; 

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

4) определять темуи главнуюмысль произведения, иметьначальныепредставленияо родах и 

жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
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характеристики, выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных 

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

художественный образ, литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, 

повесть,стихотворение,басня),тема,идея,проблематика,сюжет,композиция,литературныйгерой 

(персонаж), речевая характеристика персонажей, портрет, пейзаж, художественная деталь, эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; ритм, рифма; 

6) сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 
7) сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературного развития и 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

формулировать вопросы к тексту; 

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

11) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее70слов (с 
учётом литературного развития обучающихся); 

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

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 
чтения, в том числе засчёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 
учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развитияобучающихся); 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

6 класс 

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

научится: 

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

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

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораи 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

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

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и 

авторскуюпозицию,характеризоватьгероев-персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики, 
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выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

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

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

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; 

6) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 

ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образыперсонажей, сюжеты разных 
литературныхпроизведений, темы,проблемы,жанры (сучётомвозраста илитературного развития 

обучающихся); 

8) сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения 

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

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

формулировать вопросы к тексту; 

11) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированную 

оценкупрочитанному; 

12) 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; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

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

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

17) развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектроннойформе; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

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

федеральный перечень. 

7 класс 

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

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
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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, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тему, главную 

мысльипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность,выявлятьпозицию 

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 

своёпониманиенравственно-философской, социально-историческойиэстетическойпроблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся), выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определять их 

художественные функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и 

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

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

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

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

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

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

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

гипербола, антитеза, аллегория, анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа); 

6) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 

ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образыперсонажей, сюжеты разных 
литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенности языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценкупрочитанному; 

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

слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,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-творческойработынасамостоятельноили 

подруководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему; 
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13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

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

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

подростков; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

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

включённых в федеральный перечень. 

8 класс 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

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: 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

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

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

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

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основнойконфликтпроизведения,характеризовать авторскийпафос;выявлятьиосмыслятьформы 

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 иххудожественные функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

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

жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), конфликт, 

система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, 

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

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определённому литературному направлению); 

7) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 
ними, определять родо-жанровую спецификуизученного художественного произведения; 

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

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

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (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, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, атакже средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных информационно- 

телекоммуникационныхресурсов сети «Интернет», втомчисле засчёт произведенийсовременной 

литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

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

федеральный перечень. 

9 класс 
Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её рольв формировании гражданственностии патриотизма, уважения к своей Родине и 

еёгероическойистории,укреплении единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 
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главныеотличия 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 учётомлитературногоразвития обучающихся),пониматьусловность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

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

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 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; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел, литературные направления 

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

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, 

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

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

другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

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

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

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

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, 

гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание, инверсия, анафора, повтор, художественное время и пространство, звукопись 

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

ритм, рифма, строфа, афоризм); 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературномунаправлению); 

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

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

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 
художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 
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языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различныевидыустныхиписьменныхпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыпо 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (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 материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуально изученныеи самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторовс использованиемметодов смыслового чтенияиэстетического 

анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональныхи эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхресурсовинформационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», работать с электронными библиотеками и другими 

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

включённых в федеральный перечень. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 

 

Наименованиеразделовитем 

Количество 

часов 

Электронные 
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п/п программы 
Всего 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел1.Мифология 

1.1 МифынародовРоссииимира 3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2. Фольклор 

2.1 
Малыежанры:пословицы, 

поговорки,загадки 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.2 
СказкинародовРоссииинародов мира 

5 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

3.1 

И. А. Крылов. Басни (три по 

выбору).«Волкнапсарне»,«Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», 

«Квартет»,«ОсёлиСоловей», 

«ВоронаиЛисица» 

 

 

4 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 

 

3.2 

А.С.Пушкин.Стихотворения(не 

менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимнийвечер»,«Няне»идр. 

«Сказкаомёртвойцаревнеио 

семи богатырях». 

 

 

6 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.3 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.4 
Н.В.Гоголь.Повесть«Ночьперед 

Рождеством» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итогопоразделу 14 
 

Раздел4. ЛитературавторойполовиныXIXвека 

4.1 И.С.Тургенев.Рассказ«Муму» 5 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 

4.2 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(не 

менеедвух). «Крестьянскиедети». 

«Школьник»идр..Поэма«Мороз, 

Красный нос» (фрагмент) 

 

3 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.3 
Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказский 

пленник» 
5 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итогопоразделу 13 
 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Раздел5.ЛитератураXIX—ХХвеков 

 

 

 

 

5.1 

Стихотворения отечественных 

поэтовXIX—ХХвековородной 

природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти). 

Например,стихотворенияА.К. 

Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока,С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.2 
Юмористическиерассказы 

отечественныхписателейXIX— 
4 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 XX веков. А. П. Чехов (два 

рассказаповыбору).Например, 

«Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказапо 

выбору).Например,«Галоша», 

«ЛёляиМинька», «Ёлка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»и др. 

  

 

 

5.3 

Произведенияотечественной 

литературы о природе и животных 

(не менее двух). Например, 

произведенияА.И.Куприна,М.М. 

Пришвина, К. Г. Паустовского 

 

 

4 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 

5.4 

А.П.Платонов.Рассказы(одинпо 

выбору).Например, «Корова», 

«Никита»идр. 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.5 
В.П.Астафьев.Рассказ 

«Васюткиноозеро» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел6.ЛитератураXX—XXIвеков 

 

 

 

 

6.1 

Произведения отечественной 

литературынатему«Человекна 

войне»(неменеедвух).Например, Л. 

А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского 

острова»;В.П.Катаев.«Сын полка», 

К.М.Симонов. "Сын артиллериста" 

и др. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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6.2 

Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на тему 

детства.(неменеедвух),например, 

произведенияВ.Г.Короленко,В.П. 

Катаева, В. П. Крапивина, Ю.П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. 

Астафьева, В. К. Железникова, 

Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А. 

Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. 

Ю.Абгарян 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 

 

6.3 

Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей. 

(одно по выбору). Например, К. 

Булычёв «Девочка, с которой 

ничего не случится», «Миллион 

 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 приключений»идр.(главыпо 

выбору) 

  

 

 

6.4 

Литература народов Российской 

Федерации.Стихотворения(одно по 

выбору). Например, Р. Г. 

Гамзатов. «Песня соловья»; М. 

Карим.«Этупеснюматьмнепела» 

 

 

1 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итогопоразделу 9 
 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

 

7.1 

Х.К.Андерсен.Сказки (однапо 

выбору).Например,«Снежная 

королева», «Соловей» 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 

 

7.2 

Зарубежнаясказочнаяпроза.(одно 

произведение по выбору). 

Например,Л.Кэрролл.«Алисав 

Стране Чудес» (главы); 

Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТуда 

и обратно» (главы) и др. 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 

 

 

 

7.3 

Зарубежная проза о детях и 

подростках.(двапроизведенияпо 

выбору). Например, М. Твен. 

«ПриключенияТома Сойера» 

(главы);Дж.Лондон.«Сказаниео 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук 

бегущихног»,«Зелёноеутро»идр. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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7.4 

Зарубежная приключенческая 

проза. (два произведения по 

выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон.«Островсокровищ», 

«Чёрнаястрела»(главыповыбору) и 

др. 

 

 

1 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

 

 

 

 

7.5 

Зарубежнаяпрозаоживотных. 

(одно-два произведения по 

выбору).Например, Э. Сетон- 

Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. 

«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон. 

«БелыйКлык»;Дж.Р.Киплинг. 

«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»и 

др. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итогопоразделу 8 
 

Развитиеречи 8 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Внеклассноечтение 7 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итоговыеконтрольныеработы 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Резервноевремя 15 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
102 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1.Античнаялитература 

 

1.1 

Гомер. Поэмы 

«Илиада»,«Одиссея» 

(фрагменты) 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2. Фольклор 

 

2.1 

Былины(не менеедвух). 

Например,«ИльяМуромеци 

Соловей-разбойник», 

«Садко» 

 

4 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


82 

 

 

 

 

2.2 

Народные песни и баллады 

народов России и мира. (не 

менее трёх песен и одной 

баллады),«ПесньоРоланде» 

(фрагменты), «Песнь о 

Нибелунгах»(фрагменты), 

баллада «Аника-воин» и др. 

 

 

 

3 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел3.Древнерусская литература 

 

 

 

 

3.1 

«Повестьвременныхлет»(не 

менее одного фрагмента). 

Например,«Сказаниео 

белгородскомкиселе», 

«Сказаниеопоходекнязя 

Олега на Царьград», 

«Преданиеосмертикнязя 

Олега» 

 

 

 

 

2 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел4.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

4.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения(неменее 

трёх). «Песнь о вещем 

Олеге»,«Зимняядорога», 

«Узник»,«Туча»идр.Роман 

«Дубровский» 

 

 

8 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 

4.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения(неменее 

трёх). «Три пальмы», 

«Листок», «Утёс»идр. 

 

3 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 

4.3 

А. В.Кольцов. 

Стихотворения не менее 

двух).«Косарь»,«Соловейи 

др. 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итогопоразделу 13 
 

Раздел5. ЛитературавторойполовиныXIXвека 

 

5.1 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения 

(не менее двух). «Есть в 

осенипервоначальной…»,«С 

поляны коршун поднялся…» 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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5.2 

А.А.Фет.Стихотворения(не 

менее двух). «Учись уних— у 

дуба, у берёзы…», «Я 

пришёлктебе сприветом…» 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.3 
И.С.Тургенев.Рассказ 

«Бежинлуг» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.4 Н.С.Лесков.Сказ«Левша» 3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.5 
Л.Н.Толстой.Повесть 

«Детство»(главы) 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 

 

5.6 

А.П.Чехов.Рассказы(трипо 

выбору). Например, 

«Толстыйитонкий», 

«Хамелеон»,«Смерть 

чиновника» и др. 

 

 

3 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.7 
А.И.Куприн.Рассказ 

«Чудесныйдоктор» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел6.ЛитератураХХвека 

 

 

6.1 

Стихотворения 

отечественныхпоэтовначала 

ХХ века. (не менее 

двух).Например, 

стихотворенияС.А.Есенина, 

 

 

3 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 В.В.Маяковского,А. А. 

Блокаи др. 

  

 

 

 

 

 

6.2 

Стихотворения 

отечественных поэтов XX 

века. (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов), 

Например, стихотворенияО. 

Ф. Берггольц, В. С. 

Высоцкого,Е.А.Евтушенко, 

А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского,Ю. П. Мориц, 

Б. Ш. Окуджавы, Д. С. 

Самойлова 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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6.3 

Проза отечественных 

писателейконцаXX— 

началаXXIвека,втомчисле о 

Великой Отечественной 

войне. (два произведения по 

выбору), Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат №»; Б. 

П. Екимов. «Ночь 

исцеления»; А. В. 

ЖвалевскийиЕ.Б. 

Пастернак. «Правдивая 

историяДедаМороза»(глава 

«Оченьстрашный1942 

Новый год» и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.4 
В.Г.Распутин.Рассказ 

«Урокифранцузского» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 

 

 

 

 

6.5 

Произведенияотечественных 

писателей на тему 

взросления человека. (не 

менеедвух),Например,Р.П. 

Погодин. «Кирпичные 

острова»; Р. И. Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или 

Повестьопервойлюбви»;Ю. 

И. Коваль. «Самая лёгкая 

лодка в мире» и др. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 

 

6.6 

Произведения современных 

отечественных писателей- 

фантастов. (не менее 

двух).Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак.«Времявсегда 

 

 

4 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 хорошее»;В.В.Ледерман. 

«Календарьма(й)я»идр. 

  

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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6.7 

Литература народов 

РоссийскойФедерации. 

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…»,«Чтобниделалось 

на свете…» 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итогопоразделу 19 
 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

7.1 
Д.Дефо.«РобинзонКрузо» 

(главы по выбору) 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 

7.2 

Дж.Свифт.«Путешествия 

Гулливера»(главыпо 

выбору) 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 

 

 

 

7.3 

Произведениязарубежных 

писателей на тему 

взросления человека. (не 

менее двух).Например, Ж. 

Верн. «Дети капитана 

Гранта»(главыповыбору); 

Х.Ли.«Убить 

пересмешника»(главыпо 

выбору) и др. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

 

 

 

 

7.4 

Произведениясовременных 

зарубежных писателей- 

фантастов. (не менее 

двух).Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» 

(главы по выбору), Д. У. 

Джонс.«Домсхарактером»и др. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итогопоразделу 11 
 

Развитиеречи 8 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Внеклассноечтение 7 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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Итоговыеконтрольныеработы 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Резервноевремя 15 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
102 

 

7 КЛАСС 

 

№п/п 
Наименованиеразделови 

тем программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1.Древнерусская литература 

 

 

1.1 

Древнерусские повести. 

(однаповестьповыбору). 

Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в 

сокращении) 

 

 

1 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итогопоразделу 1 
 

Раздел2.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

 

 

 

 

2.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения(неменее 

четырёх).Например, «Во 

глубинесибирскихруд…», 

«19октября»(«Роняетлес 

багряный свой убор…»), 

«И.И.Пущину»,«На 

холмахГрузиилежит 

ночная мгла…»и др. 

«Повести Белкина» 

(«Станционный 

смотритель»идр.).Поэма 

«Полтава»(фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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2.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения(неменее 

четырёх). Например, 

«Узник»,«Парус»,«Тучи», 

«Желанье»(«Отворитемне 

темницу…»), «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В минуту 

жизнитрудную…»)идр. 

«ПесняпроцаряИвана 

Васильевича,молодого 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 опричникаиудалогокупца 

Калашникова» 

  

2.3 
Н.В.Гоголь.Повесть 

«ТарасБульба» 
3 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итогопоразделу 13 
 

Раздел3. ЛитературавторойполовиныXIXвека 

 

 

 

 

3.1 

И.С.Тургенев.Рассказыиз 

цикла «Записки охотника» 

(два по выбору).Например, 

«Бирюк»,«Хорьи 

Калиныч» и др. 

Стихотворениявпрозе. 

Например,«Русскийязык», 

«Воробей»и др. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.2 
Л.Н.Толстой. Рассказ 

«После бала» 
3 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

3.3 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения(неменее 

двух). Например, 

«Железнаядорога», 

«Размышленияупарадного 

подъезда» и др. 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

3.4 

Поэзия второй половины 

XIXвека.Ф.И.Тютчев,А. 

А.Фет,А.К.Толстойидр. (не 

менее двух 

стихотворенийповыбору) 

 

 

1 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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3.5 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Сказки (две по 

выбору).Например, 

«Повестьотом,какодин 

мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик»,«Премудрый 

пискарь» и др. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

 

 

3.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежныхписателейна 

историческую тему. (не 

менее двух). Например, 

произведения А. К. 

Толстого,Р.Сабатини,Ф. 

Купера 

 

 

 

 

2 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итогопоразделу 13 
 

Раздел4.Литератураконца XIX—началаXXвека 

 

4.1 

А.П.Чехов.Рассказы(один по 

выбору). Например, 

«Тоска»,«Злоумышленник» 

и др. 

 

1 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

4.2 

М.Горький.Ранние 

рассказы (одно 

произведениеповыбору). 

Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о 

Данко),«Челкаш»и др. 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

 

4.3 

Сатирическиепроизведения 

отечественной и 

зарубежнойлитературы.(не 

менее двух).Например, М. 

М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко,Н.Тэффи, О. 

Генри, Я. Гашека 

 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел5. ЛитературапервойполовиныXXвека 

 

 

5.1 

А.С.Грин.Повестии рассказы 

(одно 

произведение по выбору). 

Например,«Алыепаруса», 

«Зелёнаялампа»идр. 

 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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5.2 

Отечественная поэзия 

первой половины XXвека. 

Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два- 

три по выбору).Например, 

стихотворенияА.А.Блока, 

Н. С. Гумилёва, М. И. 

Цветаевойидр. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

 

 

5.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения(однопо 

выбору). Например, 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

ВладимиромМаяковским 

летомнадаче»,«Хорошее 

отношение к лошадям» и 

др. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

5.4 

М.А.Шолохов.«Донские 

рассказы» (один по 

выбору).Например, 

 

1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 «Родинка»,«Чужаякровь» 

идр. 

  

 

5.5 

А.П.Платонов.Рассказы 

(один по выбору). 

Например,«Юшка», 

«Неизвестныйцветок»идр. 

 

1 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел6. ЛитературавторойполовиныXXвека 

 

 

6.1 

В.М.Шукшин.Рассказы 

(один по выбору). 

Например,«Чудик», 

«СтенькаРазин», 

«Критики»идр. 

 

 

1 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

 

 

 

6.2 

Стихотворения 

отечественныхпоэтов XX— 

XXI веков. (не менее 

четырёхстихотворений 

двухпоэтов):например, 

стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е.А. 

Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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6.3 

Произведения 

отечественных прозаиков 

второй половины XX — 

началаXXIвека.(неменее 

двух).Например, 

произведения Ф. А. 

Абрамова,В.П.Астафьева, 

В. И. Белова, Ф. А. 

Искандераидр. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

 

 

 

 

6.4 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненногопути.(неменее 

двух произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных писателей). 

Например,Л.Л.Волкова 

«Всем выйти из кадра», Т. 

В.Михеева.«Лёгкиегоры», 

У. Старк «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» и др. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

 

 

7.1 

М.деСервантесСааведра. 

Роман «Хитроумный 

идальго Дон Кихот 

Ламанчский»(главыпо 

выбору). 

 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

 

 

7.2 

Зарубежная новеллистика. 

(одно-двапроизведенияпо 

выбору). Например, П. 

Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. Генри. 

«Дарыволхвов», 

«Последнийлист». 

 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

 

7.3 

А. де Сент Экзюпери. 

Повесть-сказка«Маленький 

принц» 

 

3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итогопоразделу 7 
 

Развитиеречи 5 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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Внеклассноечтение 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итоговыеконтрольныеработы 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Резервноевремя 6 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови тем 

программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1.Древнерусская литература 

 

 

1.1 

Житийнаялитература(одно 

произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие 

протопопаАввакума,имсамим 

написанное» 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2. ЛитератураXVIIIвека 

2.1 
Д.И.Фонвизин.Комедия 

«Недоросль» 
3 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

 

 

 

3.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

(неменеедвух).Например,«К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии»(одна 

пьеса по выбору). 

Например,«Моцарт и 

Сальери», «Каменныйгость». 

Роман«Капитанскаядочка» 

 

 

 

 

8 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

 

 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 

двух).Например,«Янехочу, 

чтобсветузнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…»,«Нищий»идр. 

Поэма «Мцыри» 

 

 

 

5 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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3.3 
Н.В.Гоголь.Повесть 

«Шинель»,Комедия«Ревизор» 
6 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итогопоразделу 19 
 

Раздел4. ЛитературавторойполовиныXIXвека 

 

4.1 

И.С.Тургенев.Повести(одна 

по выбору). Например, 

«Ася»,«Перваялюбовь» 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

4.2 

Ф.М.Достоевский.«Бедные 

люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору) 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

4.3 

Л.Н.Толстой.Повестии 

рассказы(однопроизведение 

по выбору). Например, 

«Отрочество»(главы) 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел5. ЛитературапервойполовиныXXвека 

 

 

 

5.1 

Произведения писателей 

русскогозарубежья(неменее 

двух по выбору).Например, 

произведенияИ.С.Шмелёва, 

М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова,Н.Тэффи,А.Т. 

Аверченко и др. 

 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

 

 

 

5.2 

ПоэзияпервойполовиныХХ века 

(не менее трёх стихотворений на 

тему 

«Человекиэпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского,М.И.Цветаевой, О. 

Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернакаидр. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

5.3 

М.А.Булгаков(однаповесть по 

выбору). Например, 

«Собачьесердце»идр. 

 

3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел6. ЛитературавторойполовиныXXвека 

 

6.1 

А.Т.Твардовский.Поэма 

«ВасилийТёркин»(главы 

«Переправа»,«Гармонь»,«Два 

солдата», «Поединок» и др.) 

 

3 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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6.2 
А.Н.Толстой.Рассказ 

«Русскийхарактер» 
1 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.3 
М.А.Шолохов.Рассказ 

«Судьбачеловека» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.4 
А.И.Солженицын.Рассказ 

«Матрёниндвор» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

 

 

6.5 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее 

двух).Например, произведения 

Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких,В.Ф.Тендрякова, 

Б. П. Екимова и др. 

 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

 

 

 

 

6.6 

Произведенияотечественныхи 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений на 

тему«Человеквситуации 

нравственного 

выбора»).Например, 

произведенияВ.П.Астафьева, Ю. 

В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, 

К.Патерсон,Б.Кауфманидр.) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

6.7 

ПоэзиявторойполовиныXX 

—началаXXIвека(неменее трёх 

стихотворений).Например, 

 

1 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 стихотворенияН.А. 

Заболоцкого,М.А.Светлова, 

М.В.Исаковского, К. М. 

Симонова,Р.Г.Гамзатова,Б. 

Ш. Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, И. А. 

Бродского,А.С.Кушнераидр. 

  

Итогопоразделу 13 
 

Раздел7.Зарубежнаялитература 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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7.1 

У.Шекспир.Сонеты(один-два по 

выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу…»,№130«Еёглазана 

звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия«РомеоиДжульетта» 

(фрагменты по выбору). 

 

 

 

3 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 

7.2 

Ж.Б.Мольер.Комедия 

«Мещанинводворянстве» 

(фрагменты по выбору) 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итогопоразделу 5 
 

Развитиеречи 5 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Внеклассноечтение 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итоговыеконтрольныеработы 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Резервноевремя 5 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количество 

часов 
Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
Всего 

Раздел1.Древнерусская литература 

1.1 «СловоополкуИгореве» 3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2. ЛитератураXVIIIвека 

 

 

 

2.1 

М.В.Ломоносов.«Оданадень 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года» и другие стихотворения 

(по выбору) 

 

 

 

2 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

 

2.2 

Г.Р.Державин.Стихотворения 

(два по выбору).Например, 

«Властителямисудиям», 

«Памятник»идр. 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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2.3 
Н.М.Карамзин. Повесть 

«БеднаяЛиза» 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

 

3.1 

В. А. Жуковский. Баллады, 

элегии.(одна-двеповыбору). 

Например, «Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»идр. 

 

3 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.2 
А.С.Грибоедов.Комедия 

«Гореотума» 
8 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

 

 

3.3 

Поэзияпушкинскойэпохи.К. 

Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. А. 

Баратынский(неменеетрёх 

стихотворений по выбору) 

 

 

2 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения.Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «...Вновь я 

посетил…»,«ИзПиндемонти», 

«Кморю»,«К***»(«Япомню 

чудное мгновенье…»), 

«Мадонна»,«Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники 

ижёнынепорочны…»,«Пора, 

мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…»,«Поэт»,«Пророк», 

«Свободысеятель 

пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: 

любовьещё,бытьможет…», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»идр.Поэма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

 «Медныйвсадник».Романв 

стихах«ЕвгенийОнегин» 

  

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Например, 

«Выхожуодинянадорогу…», 

«Дума»,«Искучноигрустно», 

«Как часто, пёстроютолпою 

окружён…»,«Молитва»(«Я, 

Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»),«Нет,нетебя 

такпылкоялюблю…»,«Нет,я не 

Байрон, я другой…», 

«Поэт»(«Отделкойзолотой 

блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта»,«Сон»(«Вполдневный 

жар в долине Дагестана…»), 

«Яжитьхочу,хочупечали…» и 

др. Роман «Герой нашего 

времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.6 
Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвые 

души» 
8 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

 

 

 

 

 

3.7 

Отечественнаяпрозапервой 

половины XIX в. (одно 

произведение по 

выбору).Например, 

«Лафертовскаямаковница» 

Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского,«Кто 

виноват?» (главы по выбору) 

А. И. Герцена и др. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итогопоразделу 49 
 

Раздел4.Зарубежнаялитература 

 

4.1 

Данте.«Божественная 

комедия»(неменеедвух 

фрагментов по выбору) 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

 

4.2 

У.Шекспир.Трагедия 

«Гамлет»(фрагментыпо 

выбору) 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

 

4.3 

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» 

(неменеедвухфрагментовпо 

выбору). 

 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.4 
Дж.Г.Байрон.Стихотворения 

(одно по выбору). Например, 
2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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 «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец,скорей!..»,«Прощание 

Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд- 

Гарольда»(неменееодного 

фрагмент по выбору) 

  

 

 

4.5 

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведениеповыбору). 

Например,произведенияЭ.Т. 

А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта идр. 

 

 

3 

 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итогопоразделу 11 
 

Развитиеречи 11 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Внеклассноечтение 4 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итоговыеконтрольныеработы 4 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Резервноевремя 14 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
102 

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Роднойязык»(русский) 

2.1.3.1. Содержаниеобучения 

5 класс 

Раздел1.Языкикультура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Рольродного языка вжизни 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. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 

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- 

культурнымкомпонентомзначения,народно-поэтическиесимволы,народно-поэтическиеэпитеты, 

прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. Слова с суффиксами 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. 

Словасоспецифическимоценочно-характеризующимзначением.Связьопределённых 

наименований снекоторыми качествами, эмоциональными состояниями ит. п. человека(барышня –

обизнеженной,избалованнойдевушке,сухарь–осухом,неотзывчивомчеловеке,сорока–о болтливой 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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женщине и тому подобное). 

Крылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературныхсказок,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,краткиесведенияпо их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел2.Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 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. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические 

нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных,глаголов в речи. Типичные примеры нарушениялексическойнормы, связанныес 

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(географическихназваний).Формысуществительныхмужского родамножественного 

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 речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людейпостепениродства,поположениювобществе,попрофессии,должности,повозрастуиполу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст. 

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

(скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи. 

Официально-деловойстиль.Объявление(устноеиписьменное). 
Учебно-научныйстиль.Планответанауроке,плантекста.Публицистическийстиль.Устное 

выступление. Девиз, слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка. 

Рассказ. 

Особенностиязыкафольклорныхтекстов.Загадка,пословица.Сказка.Особенностиязыка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и так далее). 

6 класс 
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Содержаниеобучения в6классе. 

Раздел1.Языкикультура. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского)языкавразвитиирусскогоязыка.Национально-культурноесвоеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть 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 заимствованиякак результат взаимодействиянациональныхкультур. Лексика, 

заимствованная русским языкомизязыковнародов Россииимира. Заимствованияизславянскихи 

неславянскихязыков.Причинызаимствований.Особенностиосвоенияиноязычнойлексики(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 

Раздел2.Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (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 

глаголахв формахпрошедшего временимужского рода, ударение в формахглаголов 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. Лексические 

омонимы 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 числа существительных женского рода на -ня, творительный падеж 

множественногочисласуществительных3-госклонении,родительныйпадежединственногочисла 

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. 

Этикетныеформулы началаиконцаобщения,похвалыикомплимента,благодарности,сочувствия‚ 
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утешения. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст. 
Эффективныеприёмычтения.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная 
статья,еёстроение.Научноесообщение(устныйответ).Содержаниеистроениеучебного 

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. 

7 класс 

Содержаниеобучения в7классе. 
Раздел1.Языкикультура. 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с историей 

общества.Факторы,влияющиена развитие языка: социально-политические событияиизмененияв 

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 запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел2.Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚деепричастиях‚наречиях. Нормыпостановки ударения всловоформахснепроизводными 

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 

вариантовграмматическойнормывсловаряхисправочниках. Типичныеграмматическиеошибки в 

речи.Глаголы1-голицаединственногочисланастоящегоибудущеговремени(втомчислеспособы 

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 грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, 

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.Этикетиспользованияизобразительныхжестов.Замещающиеисопровождающиежесты. 

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. 

Информативнаяфункциязаголовков.Текстыаргументативноготипа:рассуждение,доказательство, 
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объяснение. 

Разговорнаяречь.Спор,видыспора.Корректныеприёмыведенияспора.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. 

8 класс 

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. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы. 

Стилистическинейтральные,книжные,устаревшиестарославянизмы. 

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 урусских и других народов. 

Раздел2.Культураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпическиеошибкивсовременнойречи:произношениегласных[э],[о]послемягкихсогласных 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 чни чт, произношение женскихотчеств на 

-ична, -инична, произношение твёрдого [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.Терминологияи точностьречи. Нормыупотребления 

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. 

Активныепроцессывречевомэтикете.Новыевариантыприветствияипрощания,возникшие в 

средствах массовой информации (СМИ): изменение обращений‚ использования собственных имён. 

Этикетныеречевыетактикииприёмывкоммуникации‚ помогающиепротивостоятьречевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст. 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основныеспособыисредстваполученияипереработки информации. 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской)деятельности.Реферат.Словоназащитереферата.Учебно-научнаядискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 
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Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

9 класс 

Раздел1.Языкикультура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изпроизведенийхудожественнойлитературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, обактивных процессах всовременномрусскомязыке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизация 

процессазаимствованияиноязычныхслов,«неологическийбум»–рождениеновыхслов,изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии. 

Раздел2.Культураречи. 

Основныеорфоэпическиенормы современногорусскоголитературного языка(обобщение). 

Активныепроцессывобластипроизношенияиударения. Отражениепроизносительныхвариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Лексическая сочетаемость слова и 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-падежном управлении. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью, типичные 

ошибки в построении сложных предложений. 

Этикаиэтикетвинтернет-общении.Этикетинтернет-переписки.Этическиенормы,правила 

этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел3.Речь. Речеваядеятельность.Текст. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации. 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении.Тексти 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерныетемыпроектныхиисследовательскихработ. 

Просторкакоднаизглавныхценностейврусскойязыковойкартинемира. Образ 
человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

Изэтимологиифразеологизмов. Из 
истории русских имён. 

Русскиепословицыипоговоркиогостеприимствеихлебосольстве. О 
происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
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Словарикпословицохарактеречеловека,егокачествах.Словарьодногослова.Словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта. 

Календарьпословицовременахгода;карта«Интересныеназваниягородовмоего края (России)». 

Лексическаягруппасуществительных,обозначающихпонятие«время»врусскомязыке. Мы 
живём в мире знаков. 

Рольиуместностьзаимствованийвсовременномрусскомязыке. 
Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимологияобозначенийимёнчислительныхврусскомязыке. 
Футбольныйсленгв русском языке. Компьютерный сленгв русском языке. Названия 

денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетныеформыобращения.Какбытьвежливым? 

Являютсялижестыуниверсальнымязыкомчеловечества?Какназватьноворождённого? 
Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в русском и 

иностранных языках. 

Формывыражениявежливости(напримереиностранногоирусскогоязыков). 
Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в 

современныхсредствахмассовойинформации,видов интервьюв современныхсредствахмассовой 

информации. 

Сетевойзнак@вразныхязыках.Слоганывязыкесовременной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач – доктор – 

лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Языкиюмор. 
Анализ примеровязыковойигрывшуткахианекдотах. Подготовкасборника«бывальщин», 

альманахарассказов,сборникастилизаций,разработкаличнойстраничкидляшкольногопорталаи 

другое. 

Разработкарекомендаций«Вредныесоветыоратору»,«Какбытьубедительнымвспоре», 
«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» 
и другое. 

2.1.3.3. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородномуязыку(русскому)на 

уровне основного общего образования. 
Изучениеродного языка(русского)науровнеосновногообщегообразованиянаправленона 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (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 том числе 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; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
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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; 

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; 

проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык 

(русский)»; 

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; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 
готовностьоцениватьсвоёповедение, в томчисле речевое, ипоступки, а такжеповедениеи 

поступки другихлюдей спозициинравственныхи правовыхнормсучётомосознанияпоследствий 

поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость кразнымвидам искусства, традициям итворчествусвоего идругих народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традицийинародного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха, регулярная 

физическая активность); 
осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,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 числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 
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использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого жеправа 

другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к трудуи результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешения 

задачв областиокружающейсреды, планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий для 

окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологическихпроблемипутейихрешения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологические 

проблемы; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

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; 

овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознания 

мира; 
овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецифики 

школьногоязыковогообразования; 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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 уровень своей 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектахи явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственныхзнаний и компетенций, планировать своё развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

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

экономики,оцениватьсвоидействиясучётом влияниянаокружающуюсреду, достиженияцелейи 

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,требующийконтрмер; оценивать 

ситуациюстресса, корректироватьпринимаемые решенияидействия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в сложившейся ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Врезультате изучения родного языка(русского)науровнеосновногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественные признаки языковыхединиц,языковыхявленийи 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,необходимойдля решенияпоставленнойучебной задачи; 

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

формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицамиязыка, сравниваяварианты решенияивыбираяоптимальныйвариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемежду реальнымижелательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 
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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
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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 информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 
из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 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 иих комбинациями взависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальныхзнаков;знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфли

кты,вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога(дискуссии) задаватьвопросы по существуобсуждаемой темыивысказывать 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформ 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 
членамикоманды,участвоватьв групповых формах работы (обсуждения,обмен мнениями, 

«мозговойштурм»и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и 
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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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля (втомчисле речевого),самомотивациии рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевомуопытуикорректировать собственную речьсучётом целейиусловийобщения;оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоциональногоинтеллекта 

какчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлятьианализироватьпричины эмоций,пониматьмотивыинамерениядругого человека, 

анализируя речевую ситуацию, регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать себя и других как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другомучеловекуи его мнению, признавать своёи чужое право на 

ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая,проявлятьоткрытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметныерезультаты 

Предметные результатыосвоения программы породному языку (русскому)к концу 

обучения в 5 классе. 

Языки культура: 

характеризоватьрольрусского родногоязыкавжизниобществаигосударства,в 

современноммире,вжизничеловека,осознаватьважностьбережногоотношениякродномуязыку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучшеузнать 

историюикультурустраны (в рамкахизученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом,характеризоватьособенностиупотреблениясловссуффиксамисубъективнойоценки в 

произведениях устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующимзначением(врамкахизученного),пониматьиобъяснятьнациональное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их; 
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распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; 

пословицыипоговорки,объяснять ихзначения(врамкахизученного),правильно употреблять ихв 

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 стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 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). 

Культура речи: 
иметьобщеепредставлениео современномрусскомлитературномязыке; 
иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы,употреблятьсловасучётом 

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 

грамматическихформахимён 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; 

различатьтипичныеречевыеошибки,выявлятьиисправлятьречевыеошибкив устнойречи, 

различать типичные ошибки, связанные с нарушением 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 незнакомому человеку, соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в 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, использовать 

орфографические словари и справочники по 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; 

анализироватьи создавать(втомчислесопорой наобразец)тексты разныхфункционально- 
смысловых типов речи, составлять планы разных видов, план устного ответа на уроке, план 

прочитанного текста; 

создаватьобъявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализироватьиинтерпретировать фольклорные ихудожественныетексты илиих 

фрагменты(народныеилитературныесказки,рассказы,былины,пословицы,загадки); 

редактироватьсобственные текстыс целью совершенствованияих содержания иформы, 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 
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создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности,оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

Предметные результатыосвоения программы по родномуязыку(русскому) к концу 
обучения в 6 классе. 

Язык и культура: 
пониматьвзаимосвязиисторическогоразвитиярусскогоязыкас историей общества, приводить 

примеры исторических изменений значений и форм слов (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, характеризоватьособенностиосвоения иноязычнойлексики, целесообразно употреблять 

иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, определять значения 
современных неологизмов (в рамках изученного); 

пониматьиистолковыватьзначенияфразеологическихоборотовснационально-культурным 

компонентом (с помощью фразеологического словаря), комментировать (в рамках изученного) 

историю происхождения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их; 

использоватьтолковыесловари,словарипословиципоговорок,фразеологическиесловари, 

словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 
грамматические словари исправочники, 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 словас учётом произносительныхвариантов 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,анализироватьиисправлятьтипичныеречевыеошибкивустнойиписьменной 

речи; 
анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературногоязыка 

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,похвалы икомплимента,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 
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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) в 

ситуациях неформального общения; 

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. 

Предметные результаты освоения программы по родному языку (русскому) к концу 

обучения в 7 классе. 

Язык и культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках 

изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшую лексику с 

национально-культурнымкомпонентомзначения(историзмы,архаизмы),пониматьособенностиеё 

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 лексических заимствований 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, справочникипо пунктуации (в 

том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдатьнормыударениявглаголах,причастиях,деепричастиях,наречиях,всловоформах 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 (в рамках 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; 

анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературногоязыка 

чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, исключение 

категоричности в разговоре и так далее), соблюдать нормы русского невербального этикета; 

использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,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 
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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, 

распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, использовать различные типы 

заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых заметок, 

анализировать художественный текст с опорой на его сильные позиции; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному языку (русскому) к концу 

обучения в 8 классе. 

Язык и культура: 

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 более поздние) (в рамках изученного, с 

использованием словарей), сфере функционирования; 

определятьзначениялексическихзаимствованийпоследнихдесятилетийиособенностиих 

употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах, 

оценивать целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные 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). 

Культура речи: 

различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы,употреблятьсловасучётом 

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); 

анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременного русскоголитературногоязыка 

чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

распознавать типичныеошибки 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 
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этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,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- 

научногообщения, стандартныеобороты речиизнаниеправилкорректнойдискуссии;участвовать в 

дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанреписьма (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; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 
Предметные результаты освоения программы по родному языку (русскому) к концу 

обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом 

(в рамкахизученного), правильно употреблятьихв речи, иметьпредставлениео русской языковой 

картинемира,приводитьпримерынациональногосвоеобразия,богатства,выразительностиродного 

русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 

иметьпредставлениео ключевыхсловахрусскойкультуры, комментироватьтексты сточки 

зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

пониматьиистолковыватьзначенияфразеологическихоборотовснационально-культурным 

компонентом, анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники крылатыхслов ивыражений (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 

рамкахизученного),иметьпредставлениеобосновныхактивныхпроцессахвсовременномрусском 

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, словари синонимов, антонимов, 

учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в 

рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических 

словарях; 
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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 синтаксическиенормысовременногорусскоголитературного языка: предложно- 

падежное управление, построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов, 

предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении, 

построениипростыхпредложений‚сложныхпредложенийразныхвидов,предложенийскосвенной 

речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия 

основным нормам 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; 

использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,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 неформального общения; 

анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиделового письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв 

на проектную работуодноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности,оформлять 

рефератв письменнойформеипредставлятьеговустнойиписьменнойформе; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» (русская) 

2.1.4.1. Содержаниеобучения 

5 класс 

Раздел1. Россия –Родинамоя. 

Преданьястариныглубокой. 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не 

менее пяти произведений). 

Русскиенародныеилитературныесказки (неменеедвухпроизведений).Например:«Лисаи 

медведь» (русская народная сказка), К.Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Городаземлирусской. 

Москвавпроизведенияхрусскихписателей. 
Стихотворения (не менее двух). Например: А.С. Пушкин «На тихих берегах Москвы…», 

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблютебя каксын…», Л.Н. Мартынов «Красные ворота»и 
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другие. 

А.П.Чехов.«ВМосквенаТрубнойплощади». 
Родные просторы. 

Русскийлес. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:А.В.Кольцов«Лес»,В.А.Рождественский 

«Берёза»,В.А.Солоухин«Седьмуюночьбезперерыва…»идругие. 

И.С.Соколов-Микитов.«Русскийлес». 

Раздел2. Русскиетрадиции. 

Праздникирусскогомира. 

Рождество. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Б.Л. Пастернак«Рождественскаязвезда» (фрагмент), В.Д. 

Берестов «Перед Рождеством» 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». 

85.4.3.Раздел3.Русскийхарактер–русскаядуша. Не 

до ордена – была бы Родина. 

Отечественнаявойна1812года. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.Н.Глинка«Авангарднаяпеснь»,Д.В.Давыдов 

«Партизан»(отрывок)идругие. Загадки 
русской души. 
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». 

Лишьсловужизньдана. 

Роднойязык,роднаяречь. 
Стихотворения(не менеедвух).Например:И.А. Бунин«Слово»,В.Г.Гордейчев«Родная речь» 

и другие. 

6 класс 

Раздел1. Россия –Родинамоя. 

Преданьястариныглубокой. 

Богатыри и богатырство. 

Былины(однабылинаповыбору).Например:«ИльяМуромециСвятогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

Стихотворения(неменееодного).Например:И.А. Бунин«СвятогориИлья». М.М. 

Пришвин. «Певец былин». 

Городаземлирусской. 

Русский Север. 

С.Г.Писахов.«Ледянаколокольня»(неменееоднойглавыповыбору,например: 
«Мороженыпесни»). 

Б.В.Шергин.«Поморскиебылиисказания»(неменеедвухглавповыбору,например: 

«ДетствовАрхангельске»,«МишаЛаскин»). 
Родные просторы. 
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Зимаврусскойпоэзии. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин«ВстречаЗимы»,А.А.Блок«Снег да 

снег. Всю избузанесло…», Н.М. Рубцов «Первый снег» и другие. 

Помотивамрусскихсказокозиме. Е.Л. 

Шварц. «Два брата». 

Раздел2. Русскиетрадиции. 
Праздникирусскогомира. 

Масленица. 
Стихотворения(не менее двух).Например:М.Ю. Лермонтов«Посрединебесныхтел…», А.Д. 

Дементьев «Прощёное воскресенье» и другие. 

А.П.Чехов.«Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Теплородногодома. 

ВсюдуродимуюРусьузнаю. 
Стихотворения(неменее одного).Например:В.А. Рождественский«Русскаяприрода» и 

другие. 
К.Г.Паустовский.«Заботливыйцветок». 

Ю.В. Бондарев. «Поздним вечером». 

Раздел3. Русский характер–русскаядуша. 

Недоордена–былабыРодина. 
Оборона Севастополя. 

Стихотворения(неменеетрех).Например:А.Н. Апухтин«Солдатскаяпесняо Севастополе», 
А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев «Севастополь» и другие. 

Загадкирусскойдуши. 
Чудесанужноделатьсвоимируками. 
Стихотворения(неменееодного). Например:Ф.И.Тютчев«Чемубы жизньнасни учила…» и 

другие, Н.С. Лесков. «Неразменный рубль». 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.«Миллиониодинденьканикул»(одинфрагментповыбору). 
Лишь слову жизнь дана. 

Нарусскомдышимязыке. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д.Бальмонт«Русскийязык»,Ю.П.Мориц 

«Языкобид–языкнерусский…»идругие. 

7 класс 

Раздел1. Россия –Родинамоя. 

Преданьястариныглубокой. 

Русские народные песни. 

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…»(однаглавапо выбору,например«Тобольск»). А.И. 
Солженицын. «Колокол Углича». 

Родныепросторы. 

Русское поле. 
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Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин«Поле»,И.А.Гофф«Русскоеполе» и 
другие. 

Д.В.Григорович.«Пахарь»(неменееоднойглавыповыбору). 

Раздел2. Русскиетрадиции. 

Праздникирусскогомира. 

Пасха. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д. Бальмонт«Благовещенье в Москве», А.С. 

Хомяков «Кремлевская заутреня наПасху»,А.А.Фет«ХристосВоскресе!»(П.П. Боткину). 

А.П.Чехов.«Казак». 

Тепло родного дома. 

Русские мастера. 

В.А.Солоухин.«Камешкиналадони»(неменеедвухминиатюрповыбору). Ф.А. 

Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И.Рождественский 
«Омастерах»и другие. 

Раздел3. Русский характер–русскаядуша. 
Недоордена–былабыРодина. На 
Первой мировой войне. 

Стихотворения(неменеедвух). Например:С.М. Городецкий «Воздушныйвитязь», Н.С. 
Гумилёв «Наступление», «Война»и другие. 

М.М.Пришвин.«Голубаястрекоза». 

Загадки русской души. 

Долюшкаженская. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.И.Тютчев«Русскойженщине»,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. 

Такого языканасветенебывало. 

Стихотворения(неменееодного).Например:Вс. Рождественский«Вроднойпоэзиисовсем не 

старовер…» и другие. 

8 класс 

Раздел1. Россия –Родинамоя. 

ЛегендарныйгеройземлирусскойИванСусанин. 
Стихотворения(неменееодного).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. 
Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф.К. Сологуб «Сквозь туман едва заметный…», 

М.А.Кузмин«Язнаюваснепонаслышке…»,И.И.Кобзев«Поездка в Суздаль», В.А. Степанов 

«Золотое кольцо» и другие. 

Родные просторы. 

Волга–русскаярека. 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: 

«Ужты,Волга-река,Волга-матушка!..»,«ВнизпоматушкепоВолге…»идругие. 
Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А. Некрасов «Люблю я краткой той поры…» 
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(изпоэмы«ГорестарогоНаума»),В.С.Высоцкий«ПесняоВолге» и другие. 

В.В.Розанов.«РусскийНил»(одинфрагментпо выбору). 

Раздел2. Русскиетрадиции. 

Праздникирусскогомира. 

Троица. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица», С.А. Есенин «Троицыно 

утро,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.«Непредавай меня!»(двеглавыповыбору). 

Раздел3. Русский характер–русскаядуша. 

Недоордена–былабыРодина. 
Дети на войне. 

Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(неменеедвухглавпо выбору). Загадки 

русской души. 

Сеятельтвойихранитель. 

И.С.Тургенев. «Сфинкс». 
Ф.М.Достоевский.«МужикМарей». О 

ваших ровесниках. 

Поравзросления. 
Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (не менееодной главы по выбору). 

Г.Н.Щербакова.«Ваминеснилось»(неменееоднойглавыповыбору). Лишь 

слову жизнь дана. 

Языкпоэзии. 
Стихотворения(неменееодного).Например:И.Ф.Анненский«Третиймучительныйсонет» и 

другие. 

ДонАминадо.«Наукастихосложения». 

9 класс 

Раздел1. Россия –Родинамоя. 

Преданьястариныглубокой. 

Гроза двенадцатого года. 

РусскиенародныепесниобОтечественнойвойне1812года(неменееодной).Например: 

«Какнедветученькинедвегрозныя…» 
Стихотворения (не менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении), А.С. Пушкин«Полководец»,«Бородинская годовщина»,М.И.Цветаева 

«Генераламдвенадцатогогода»идругие. 
И.И.Лажечников.«Новобранец1812года»(одинфрагментповыбору). 

Города земли русской. 

Петербургврусской литературе. 
Стихотворения(неменеетрёх). Например:А.С.Пушкин «Городпышный,городбедный…», 

О.Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А.А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь 

Исакий в облаченьи…»), Д.С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…») и 

другие. 

Л.В. Успенский.«Запискистарогопетербуржца»(однаглаваповыбору,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. 
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Стихотворения(неменеедвух).Например:П.А.Вяземский«Степь»,И.З.Суриков«Встепи» и 

другие. 

А.П.Чехов.«Степь»(одинфрагментповыбору). 

Раздел2. Русскиетрадиции. 

Праздникирусскогомира. 

Августовские Спасы. 

Стихотворения(неменеетрёх).Например:К.Д.Бальмонт «Первый спас»,Б.А.Ахмадулина 

«Ночьупаданьяяблок»,Е.А.Евтушенко«Самоупало яблокоснебес…»идругие. 
Е.И.Носов.«Яблочныйспас». 

Тепло родного дома. 

Родительскийдом. 

А.П.Платонов.«Назаретуманнойюности»(двеглавыповыбору). 

В.П.Астафьев.«Далёкаяиблизкаясказка»(рассказизповести«Последнийпоклон»). 

Раздел3. Русский характер–русскаядуша. 

Недоордена–былабыРодина. 

Великая Отечественная война. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.П.Майоров«Мы»,М.В.Кульчицкий 

«Мечтатель,фантазёр,лентяй-завистник!..»идругие. 
Ю.М.Нагибин.«Ваганов». 

Е.И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души. 

Судьбырусскихэмигрантов. 

Б.К.Зайцев.«Лёгкоебремя». 

А.Т.Аверченко.«Русскоеискусство». 

О ваших ровесниках. 

Прощаниесдетством. 
Ю.И.Коваль.«ОтКрасныхворот»(неменееодного фрагментаповыбору). 
Лишь слову жизнь дана. 

«Припадаюквеликойреке…» 

Стихотворения(неменеедвух). Например:И.А.Бродский «Мойнарод», С.А.Каргашин«Я – 

русский! Спасибо, Господи!..» и другие. 

2.1.4.3.Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпороднойлитературе(русской) на 

уровне основного общего образования. 

Изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования 

направленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

освоения содержания учебного предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы по родной литературе (русской) на уровне 

основного общего образования достигаются в 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 

позитивныхценностныхориентаций и расширением опытадеятельности наеёосновеив процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 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; 
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неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
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 школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

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; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому 

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих 

людейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличности вусловиях 

индивидуальногоиобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественногои мирового искусства,роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

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

осознаниеценностижизни; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет- 

среде; 

способность адаптироватьсяк стрессовымситуациям и меняющимся социальным, 

информационным иприродным условиям, в том числеосмысляя собственный опыти выстраивая 
дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, умениеуправлятьсобственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка 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, 
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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 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; 

уважениектрудуирезультатам трудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применениезнаний из социальныхи естественныхнаук 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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

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; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуального и 

коллективного благополучия; 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой 

культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующийконтрмер; оценивать 
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ситуациюстресса, корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

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. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбирать способрешенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

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; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформации, полученнойв ходеисследования 
(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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили 
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; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиямиобщения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхи письменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога 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 использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоеёдостижению: 
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 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректироватьпредложенный алгоритм с учётомполучения новых знаний обизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуации ипредлагать планеёизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения (недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 

приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективыв деятельность наосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоциональногоинтеллекта 

какчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признаватьсвоёправонаошибкуи такоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) должны 
отражать: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития, формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебя 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, участвоватьвобсуждении прочитанного, сознательно планировать 

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 литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу 

обучения в 5 классе: 

выделятьпроблематикурусскихнародныхилитературныхсказок,пословиципоговороккак 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога 
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культур с другими народами России, осознавать ключевые для русского национального сознания 

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 собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

иметьначальныепредставленияопроектно-исследовательской деятельности,оформлениии 
предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с разными источниками 

информации. 

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 сознания культурные 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 

русскойдушив произведенияхозащитеРодины вКрымскойвойне1853–1856годов,обоптимизме 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. 

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 

развитияпредставленийонравственномидеалерусскогонарода,осознаватьключевыедлярусского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о сибирском крае и 

русском поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России, русских национальных традициях в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

иметьпонятиеорусскомнациональномхарактере,истокахрусскогопатриотизмаигероизма в 



126 

 

произведениях о защите Родины, о загадках русской души, взрослых проблемах, которые 

приходится решать подросткам,об уникальности русского языка и родной речи; 

владетьумениемдаватьсмысловой анализ фольклорногои литературноготекста по 

предложенномуплануи воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современникуи потомку, создавать историко-культурныекомментарииисобственныетексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемныйвопрос,подруководствомучителя сопоставлятьпроизведениясловесного искусствас 

произведениямидругихискусств,самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными 

способами её обработки и презентации. 

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; 

иметьпонятиеорусскомнациональномхарактеревпроизведенияховойне,орусском 

человекекакхранителенациональногосознания,труднойпоревзросления,оязыкерусскойпоэзии; 

владеть умением давать самостоятельный смысловой иидейно-эстетическийанализ фольклорного 

илитературного текстаивоспринимать художественный текст какпослание автора читателю, 

современникуи 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 другихискусств, 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. 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу 
обучения в 9 классе: 

выделять проблематикуи понимать эстетическое своеобразие произведений разныхжанров и 

эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах 

русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской 

литературе; 

пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-эстетическуюценностьрусскойлитературыи 

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-эстетическийанализхудожественноготекста, создавать развёрнутыеисторико-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах, 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в других 

искусствах,самостоятельноформироватькругвнеклассногочтения,определяядлясебяактуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
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результаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и различными 

способами её обработки и презентации. 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Роднойязык»(башкирский) 

2.1.5.1. Содержаниеобучения 

5 класс 

Речеваядеятельностьикультураречи. 

Совершенствование коммуникативных способностей обучающихся: упражнения по 

орфоэпии башкирского языка. 

Ударение.Особенностиударениявбашкирскомязыке. 
Работастекстамипроизведенийустногонародноготворчества:выявлениеитолкование устаревших 

слов, фразеологизмов. 

Монолог.ДиалогПолилог.Составлениедиалога. 

Составление предложений с фразеологизмами. 

Основныенормысовременногобашкирскоголитературногоязыка. Традиции 

и нормы речевого этикета. Слова вежливости. 

Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении. 

Основныесведения о языке. 

Башкирскийязыксредитюркскихязыков. 

Разделынаукио языке. 
Фонетика: специфические звуки башкирского языка; гласные звуки башкирского языка 

(полная характеристика гласных звуков). 

Специфическиесогласныезвукибашкирскогоязыкағ,һ,ң,ҫ. 
Особенности использования некоторых букв в составе слова: препозиции, интерпозиции и 

постпозиции. Практические упражнения для закрепления знаний обучающихся по 

орфографическим нормам башкирского языка. 

Слог.Переноссловапо слогам. 
Особенности ударения в башкирском и русском языках. Типы ударений. 

Алфавит (повторение).Понятиеобалфавите.Башкирский ирусский алфавиты. 

Лексика. Лексический состав башкирского языка. Исконно башкирские слова и 
заимствования. Понятие о синонимах, антонимах, омонимах в башкирском языке. 

Фразеологическиеединицы. Функциифразеологизмов. Составлениепредложений с 

фразеологизмами. 

Работа с текстами литературных произведений по выявлению фразеологических единиц и 

определению их значений. 

Морфология.Имясуществительное.Именанарицательныеисобственные. 

Имя прилагательное. Качественные имена прилагательные. Условные имена 

прилагательные. 

Словообразование башкирского языка. Кореньслова. Основа. Окончание. Типы аффиксов: 

словоизменительные, формообразующие и словообразующие. 

Способысловообразования.Сложныеслова.Правописаниесложныхслов. 

6 класс 

Речеваядеятельностьикультураречи. 

Повторениепройденногов5классе:монолог,диалог,полилог. 

Фразеологизмыбашкирскогоязыка.Устаревшиеслова. 
Орфоэпическиенормыбашкирскогоязыка. 
Краткая информация о Башкортостане. Ономастика Башкортостана. Работа с башкирскими 

топонимическими единицами, наименованиями растительности. Орфографические упражнения с 

наименованиями географических объектов. 

Работастекстами,посвящённымигореУралтау. 

Работа с текстами этнографического характера. 

Ударение. Особенности ударения в башкирском языке: при присоединении окончаний, в 
сложных словах, в вопросительных местоимениях. 
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Основные сведения о языке. 
Башкирскийлитературныйязык. 
Разделы науки о языке. 
Имя существительное. Падежные формы имён существительных. Варианты падежных 

окончаний в башкирском языке. Перевод падежных форм на русский язык. 

Особенности словоизменения существительных в башкирском языке. Сравнение процессов 
словоизменения в башкирском языке с аналогичными явлениями в русском языке. 

Изменение имён существительных в башкирском языке по числам и лицам. Сравнение 

данного явления с русским языком. 

Словообразование имён существительных: производные имена существительные, сложные 

имена существительные. Способы словообразования в башкирском и русском языках. 

Работа с текстами произведений, посвящённых Отечественной войне 1812 года: выявление 
устаревших слов, военной лексики, фразеологических единиц. 

Категорияпринадлежностиимён существительных. Способывыражения принадлежности в 

башкирскомирусскомязыках.Некоторыеособенностифункционированияформыпринадлежности в 
башкирском языке. 

Вторичнаяфункцияокончанийпринадлежностивбашкирскомязыке. 
Имяприлагательное.Характеристикаимениприлагательногокакчастиречивбашкирском и 

русском языках. Степени имён прилагательных: сравнительная, уменьшительная, превосходная. 

Качественные и относительные прилагательные. Функциональная особенность 

относительных прилагательных. Словоизменение имён прилагательных. 

Словообразованиеимёнприлагательных.Производныеисложныеприлагательные. 

Прилагательныевфункциипроизводящихоснов. 

Имя числительное. Разряды числительных: количественные, порядковые, собирательные, 

разделительные, приблизительные числительные. Словоизменение числительных. Правописание 
имён числительных. 

Местоимение. Функциональная особенность местоимений. Разряды местоимений: личные 

местоимения, указательные местоимения, вопросительные местоимения, определительные 

местоимения, неопределённые местоимения, отрицательные местоимения. 

7 класс 

Речеваядеятельностьикультураречи. 

Лексика:омонимияипаронимия.Видыомонимов.Правильноеиспользованиеомонимовв 
речи. 

Паронимыиточностьречи.Смысловыеразличия,характерлексическойсочетаемости, 
способыуправления, функционально-стилеваяокраскаиупотреблениепаронимоввречи. 

Распространённые речевыеошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Башкирскаятрадиционнаяэтикетнаяречеваяманераобщения.Исключениекатегоричности в 
разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикетиспользованияизобразительныхжестов.Замещающиеисопровождающиежесты. 

Основныесведенияоязыке.Разделынаукиоязыке. 
Повторениетемпофонетике,словообразованиюиморфологиибашкирскогоязыка. 

Разделениесловначастиречи.Изменениеимёнсуществительных.Правописаниечислительных. 

Глагол.Личныеибезличныеглаголы. 
Тематические группы глаголов. 

Самостоятельныеивспомогательныеглаголы. 

Наклонения глаголов. Изъявительное наклонение. Формы времени изъявительного 

наклонения. 

Синтаксические функции глаголов изъявительного наклонения. Отрицательные формы 

глагола. 

Повелительноенаклонениеглагола.Семантическиетипыповелительногонаклонения. Желательное 

наклонение глагола. 

Условноенаклонение. 
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Глагольныеформы.Имядействия.Причастие.Временныеформыпричастия.Инфинитив. 
Деепричастие.Формыдеепричастиявбашкирскомязыке. 

Наречие.Видынаречий. 
Имячислительноевбашкирскомирусскомязыках. 
Служебные части речи. Союзы, послелоги, частицы. Послелогивбашкирскомипредлогив русском 

языках: их функции. 

Междометие. 

8 класс 

Речеваядеятельностьикультураречи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Произношение в начале слова гласного [v] 

вместо[в],правописаниесогласныхвсловах,заимствованныхизарабского,персидскогоирусского 

языков. Правильное произношение гласного [и] в конце слова. 

Лексика:синонимия,синонимическийряд.Синонимияречевыхформул. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации. 

Основныесведенияоязыке.Разделынаукиоязыке. 

Повторениепройденногоматериалав7классе:глагол,наречие,служебныечастиречи. 
Способыразличиячастей речи. 

Синтаксис простого предложения. Виды предложений по интонации и цели высказывания: 

повествовательное предложение, вопросительное предложение, побудительно-восклицательное 

предложение. 

Видысвязислов.Сочинительнаясвязь.Подчинительнаясвязь. 
Виды синтаксической связи слов в предложении: согласование, управление, примыкание, 

изафет.Сравнительныйанализвидовсвязисловвбашкирском и русском языках. 

Строение предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Части речи 

в функции подлежащего и сказуемого. 

Порядоксловвбашкирскомирусском предложении. 

Второстепенные члены предложения. Однородные и неоднородные определения, их 

функциональная особенность в предложении. 

Дополнение.Частиречивфункциидополнения.Прямоедополнение,косвенноедополнение. 
Работа с текстами произведений о Салавате Юлаеве: лексический анализ, синтаксический 

анализ. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств. Обстоятельства образа действия, времени, места, 
причины, меры, условия. 

Работастекстаминазимнюютему. 

Односоставныеидвусоставныепредложения.Нераспространённыепредложения. 

Распространённыепредложения. 

Односоставныепредложения:определенно-личное,обобщённо-личное,неопределённо- личное, 

безличное, назывное. 

Полныеинеполныепредложения. 

Обособленныевторостепенныечленыпредложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения. Вводные слова и 

вводные предложения. 

Прямаяречь.Косвеннаяречь. 

9 класс 

Речеваядеятельностьикультураречи. 

Функциональные стили речи. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. 
Публицистическийстиль.Художественныйстиль.Учебно-научныйстиль.Доклад,сообщение.Речь 
оппонента на защите проекта. 

Культураречи.Употреблениеиноязычныхсловкакпроблемакультурыречи. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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Текстрекламногообъявления,егоязыковыеиструктурныеособенности. 

Ошибки в речи современного школьника. 

Этикаиэтикетобщениявинтернете.Этикетперепискивсоциальныхсетях.Нормы,правила этикета 

интернет-обсуждения, интернет-диспута. 

Основныесведенияоязыке.Разделынаукиоязыке. 

Лингвистическиесловарибашкирскогоязыка.Академическийсловарь. 
Толковыесловари.Фразеологическийсловарьбашкирскогоязыка.Словарьбашкирских народных 

пословиц и поговорок. Ономастические словари башкирского языка. 

Основныефонетическиепроцессывбашкирскомязыке. 

Проектная работа. 

Территориальныеособенностиразговорногобашкирскогоязыка.Диалектизмы. 

Синтаксис.Словоипредложение.Распространённыеинераспространённыепредложения. 
Синтаксис сложного предложения. Сложносочинённое предложение. Союзные и 

бессоюзные сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённоепредложение.Видыпридаточныхпредложений. 

Сложные синтаксические конструкции в башкирском языке. 

2.1.5.3. Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне основного общего 
образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

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 родном (башкирском) 

языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 
пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
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 родном (башкирском) 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: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (башкирского) языка в жизни 

народа,проявлениеинтересакпознаниюродного(башкирского)языка,кисторииикультуресвоего 

народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (башкирскому) 

языку,кдостижениямсвоегонародаисвоейРодины-России,кнауке, искусству, боевымподвигам 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: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора,готовность 

оценивать своёповедение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение ипоступки 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: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремлениек самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

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

физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 

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

безопасности, в том числе правил 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на родном (башкирском) 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, школы, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличных и 

общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхи естественныхнаукдлярешения 

задачвобластиокружающейсреды, планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий 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 

окружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями, 

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 

исследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков 

истремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
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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 уровень 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; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектахи явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственныхзнаний 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 сучётомвлияниянаокружающуюсреду, достиженияцелей 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 иоценивать рискии последствия, формироватьопыт,уметь находить позитивноев 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 
В результате изучения родного (башкирского) 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. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять ихарактеризовать существенные признаки языковыхединиц, языковыхявленийи 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьвтекстедефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

учебной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучении языковыхпроцессов,делатьвыводыс 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разнымиединицами языка, сравнивая варианты решенияивыбираяоптимальныйвариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными желательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
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составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 
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. 

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 информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 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 иих комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

монологической речи и в письменных текстах на родном (башкирском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальныхзнаков;знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфли

кты,вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога(дискуссии) задаватьвопросыпо существуобсуждаемойтемыивысказывать 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

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

рефлексии; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевомуопытуикорректироватьсобственную речьсучётомцелейиусловийобщения;оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, 

анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

пониматьи использоватьпреимущества команднойи индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпо еёдостижению: 
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 

членамикоманды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения,обмен мнениями, 

«мозговойштурм»идругие); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Предметныерезультаты 

Предметные результатыизученияродного(башкирского) языка.К концу обученияв5 
классе обучающийся научится: 

характеризовать роль башкирского языка всохранении культуры и традиций башкирского 
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народа; 

совершенствоватькоммуникативныеспособностипутёмосвоениянормбашкирского литературного 
языка; 

знать об особенностях ударения в башкирском языке, приводить примеры, сопоставлять с 
русским языком; распознаватьфразеологическиеединицывтексте,пониматьихзначениеи уметь 
использовать в связной речи; 

знатьособенности монолога,диалога и полилога, использоватьданные разновидности речи в 

речевой деятельности; 

иметь представление о других тюркских языках, родственных башкирскому языку; 

характеризовать лексическийсостав башкирского языка; распознать исконнобашкирские 

словатюркскогопроисхожденияииноязычныеслова; 
распознавать синонимы, антонимы и омонимы в тексте, объяснить их функции в устной и 

письменной речи; 

определять специфические согласные звуки башкирского языка, уметь их правильно 
произносить в устной речи; 

знать башкирский алфавит и его происхождение, сравнивать с русским алфавитом; 
характеризоватьименасуществительныекакзнаменательнуючастьречи;выделятьвтекстах 

именанарицательныеисобственные,правильноихупотреблятьвречи; 

представлять словообразовательную систему башкирского языка; выделять корень слова и 
окончание; 

обозначать в структуре слова словоизменительные, формообразующие и словообразующие 

аффиксы; 

иметь общие представления о способах словообразования в башкирском языке; выделять 

сложные слова, знать их правописание. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 6 

классе обучающийся научится: 

соблюдать орфоэпические нормы башкирского языка при создании устных текстов и при 

решении коммуникативных задач; 

иметь представление об ономастической системе Башкортостана; ориентироваться в 

топонимии региона, знать географию известных топонимов;владеть правописанием топонимов на 

башкирском и русском языках; 

объяснять особенности ударения в башкирском языке, комментировать просодические 

явления, возникающие при присоединении окончаний, в структуре сложного слова и в 

вопросительных местоимениях; 

знатьосновныепризнакиименисуществительного,правильноупотреблятьпадежныеформы 

имён существительных в речи; сравнивать варианты падежных окончаний башкирского языка с 

формами русского языка; 

выявлять устаревшие слова, военную лексику, фразеологические единицы в текстах на 
военно-историческую тематику; 

определять в текстах имена существительные в категории принадлежности, сопоставлять 
способы выражения принадлежности в башкирском и русском языках; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи в башкирском и русском языках, знать 

степени имён прилагательных (сравнительная, уменьшительная, превосходная) и правильно 

употреблять в речи согласно коммуникативным задачам; 

характеризовать основные признаки качественных и относительных прилагательных, 

обозначать функциональную особенность относительных прилагательных; 
знатьосновныеспособысловообразованияимёнприлагательных,комментироватьосновные 

признаки производных и сложных прилагательных; 

определять лексико-грамматические признаки имён числительных, знать разряды 

числительных (количественные, порядковые, собирательные, разделительные, приблизительные 

числительные)ииспользоватьихвписьменнойиустнойречивсоответствиинормамибашкирского 

литературного языка; 
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комментировать функционально-коммуникативную особенность местоимений, иметь 

представления о разрядах местоимений (личные местоимения, указательные местоимения, 

вопросительные местоимения, определительные местоимения, неопределённые местоимения, 

отрицательныеместоимения), употреблять местоимения в тексте в соответствии с их значением; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять и 
публично представлять результаты проекта. 

Предметные результаты изученияродного(башкирского) языка.К концу обученияв 7 

классе обучающийся научится: 

распознаватьявленияомонимииипаронимии:различатьвидыомонимов,употребление омонимов в 

письменной и устной речи; 

характеризоватьприродупаронимов, уместноиспользоватьихвтексте; 
анализировать смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевую окраску паронимов; 

соблюдать башкирскую традиционную этикетную речевую манеруобщения; 
исключатькатегоричностьвразговоре;знатьоневербальном(несловесном)этикете 

общения; 

характеризовать фонетическую систему, словообразование и морфологию башкирского 

языка; знать критерии деления слов на части речи; 

анализировать изменение имён существительных; использовать имена числительные в 

тексте согласно их нормам правописания; 

характеризоватьглаголкакчастьречи;распознаватьличныеибезличныеглаголы, самостоятельные и 

вспомогательные глаголы; 

характеризовать наклонения глаголов; использовать их в речи для решения 

коммуникативных задач; 

выявлять в тексте формы глагола, указывать их отличительные признаки, 

разграничиватьформы глагола и других частей речи; 

характеризоватьнаречиекакчастьречи,распознаватьвидынаречий; 
понимать функцию служебных частей речи; употреблять служебные части речи в 

соответствии их грамматическим и лексическим значением; 
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять его в устной и письменной форме. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 8 

классе обучающийся научится: 

комментироватьосновныеорфоэпическиенормысовременного башкирского литературного 

языка, распознавать типичные орфоэпические ошибки в современной речи, употреблять слова с 
учётом произносительных и стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного башкирского языка в области 

произношения исконно башкирских слов, заимствованных слов из русского, арабского и 

персидского языков; 

характеризовать синонимию, выявлять синонимический рядв тексте, использовать словари 

синонимов, употреблять синонимы в речи в соответствии с их лексическим значением; 

использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациональногобашкирского 
речевого этикета; соблюдать нормы башкирского невербального этикета; 

характеризоватьсинтаксиспростого предложения,распознаватьвтекстевидыпредложений по 

интонации и цели высказывания (повествовательное предложение, вопросительное предложение, 

побудительно-восклицательное предложение - повторение); 

распознавать виды связи слов в тексте (сочинительная связь, подчинительная связь), 
указыватьвидысинтаксическойсвязисловвпредложении(согласование,управление,примыкание, 

изафет), сравнивать виды связи слов в башкирском и русском языках; 

характеризовать строение предложения в башкирском языке; выделять главные члены 

предложения, анализировать порядок слов в предложении в башкирском и русском языках; 

выделять второстепенные члены предложения, указывать однородные и неоднородные, 
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анализировать, их функциональную особенность, использовать второстепенные члены 

предложения в соответствии с их функциями; 

сравнивать односоставные и двусоставные предложения, нераспространённые и 

распространённыепредложения,использоватьихвустнойиписьменнойречидлярешенияучебных 

задач; 

характеризовать односоставные предложения (определенно-личное, обобщённо-личное, 

неопределённо-личное, безличное, назывное);использоватьприсоставлениидиалога, прямойречи и 

косвенной речи; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять его в устной и письменной форме. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 9 

классе обучающийся научится: 

распознаватьречевыеошибкииизбегатьих;анализироватьиоценивать 

сточкизрениянормсовременногобашкирского языкачужуюи собственнуюречь;исправлятьречь с 

учётом её соответствияосновным нормам современного башкирского литературного языка; 

использоватьприобщениивинтернетеэтикетныеформыиустойчивыеформулы‚принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать нормы 

башкирского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

соблюдатьэтикеттелефонногоиинтернет-общения; 
иметь представление о функциональных стилях башкирского языка, определять их 

коммуникативную особенность; 

выделять основные характеристики и функции текста, определять типы текстов; 

характеризовать рольинтонациив речевомобщении, правильно подбирать видыинтонации 

всоответствиицелямиизадачами коммуникации; 

использовать лингвистические словари башкирского языка, комментировать 

ономастические словари, указывать их функции и особенности; 

распознавать территориальные особенности разговорного башкирского языка, выделять её 

признаки; 

характеризовать синтаксис сложного предложения, распознавать в текстах башкирской 

художественной литературы сложносочинённые предложения, союзные и бессоюзные 

сложносочинённые предложения; 

комментировать особенности сложноподчинённого предложения, определять виды 
придаточных предложений, анализировать сложные синтаксические конструкции в башкирском 

языке и употреблять их в речи с соблюдением синтаксических норм башкирского языка; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 
результаты проекта (исследования), представлять его в устной и письменной форме. 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» (башкирская) 

2.1.6.1. Содержаниеобучения 

5 класс 

Осень. 

Башкирскоеустноенародноетворчество. 

Сказки.Башкирскиенародныесказки«Аминбек»,«Акъялбатыр». 
Теория литературы: устное народное творчество, виды устного народного творчества, 

понятие о жанре сказки. 

Родныепросторы. 

Произведения,посвящённыеродномукраю.Т. Ганиева,«СтранаУралия».С.Муллабаев, 
«Радостное утро». Б. Бикбай, «Родной язык». А. Ягафарова, «Доброта». Н. Аминева, «Родная 

земля», «Горы Башкортостана» (справка), «Родная земля» (кубаир). Ф. Рахимгулова, «Я из 

Башкортостана».А. Вахитов,«Завещание аксакала».Р. Нигмати,«Красивые долины Агидели».Р. 

Гарипов, «Журавли». Б. Нугуманов, «Лето и осень» (отрывок из сказки «Четыре дочери 

Йылбабая»). Ф. Исянгулов, «Улыбка». Г. Хисамов, «Белоплечий седой беркут». 

Зима. 
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Малыефольклорныеформы в башкирском устном народномтворчестве (пословицы, 

поговорки, загадки). 
Башкирские народные песни. Повторение и углубление знаний, полученных 

в младших классах. 

Произведенияозимнейприроде. 

С.Алибаев, «Зима». Н.Мусин, «Косули». В.Ахмадеев, «В зимнем лесу». Башкирские 
народные сказки. «Камыр батыр», «Каман и Саман». 

Теориялитературы:понятиеосравнении. 

Весна. 

Произведенияовеснеиовесеннемтруде(повторениеиуглублениезнаний, 

полученныевначальныхклассах). 

Р.Назаров,«Идётвесна».З.Хисматуллин,«Скворец».С.Алибаев,«Ктопринёсвесну?». 

М.Карим,«Сонсестрёнки».К.Даян,«Журавли».ПтицыБашкортостана.Б. Нугуманов,Сказка 

«Снегурочкаивесна». 
Теориялитературы: понятиеоболицетворении. 

Победители. 
А. Игибаев, «День Победы». К. Мерген, «Смерть кураиста». Р. Нигмати, «Слава 

победителям!». 

Басни. 

М.Гафури,«Ктосъеловцу?».Л.Толстой,«Дватоварища». Теория 

литературы: понятие о басне. 

Лето. 

Летниедниждут. 

З.Муллабаев,«Щедроелето».З.Хисматуллин,«Леснойгость».С.Агиш,«Турыкай». 

6 класс 

Учение-родникзнаний. 

Здравствуй, школа! 

А.Ахмет-Хужа,«Растётсмена».У.Кинзябулатов,«Учителю».Т.Давлетбирдина,«Времена 

года».
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Прожитая жизнь - память. Песньмоя-

Башкортостан! 

З.Биишева, «Башкортостан». Р.Гарипов, «Слава тебе, слава, Башкортостан!». 
Ф.Тугызбаева,«Башкортостан-судьбамоя».Ш. Бабич,«Башкортостан».Г.Хусаинов,«Мудрость» (из 
книги «Жизнь»). 

Историяземлиродной. 

Н.Нажми,«Какойятвойсын?».А.Усманов,«Военнаяслужбабашкир».Г.Хусаинов, 

«РудопромышленникИсмаил Тасимов»(отрывокизповести).Т. Карамышева,«Мальчики».Л. 
Толстой, «Сколько земли нужно человеку». А. Хакимов, «Идукай» (по роману «Кожаная 
шкатулка»). 

Темаосвободительногодвижениявлитературе. 

Башкирскиевосстания(справка). 

СалаватЮлаев.Темабашкирскихвосстанийвбашкирскойлитературе.М.Идельбаев, 
«Прощание»(Изкниги«СынЮлая-Салават»).Р.Бикбаев,«СабляСалавата».С.Злобин,«Салават 
Юлаев»(отрывок из романа). Г. Ибрагимов, «Гонец» (по роману «Киньзя»). 

СеверныеАмуры. 

ТемаОтечественнойвойны1812годавбашкирскойлитературе. 

Баитыорусско-французскойвойне.Я.Хамматов,«Северныеамуры»(отрывокизромана). 
Кахымтурэ(преданиеопредводителебашкирскихполковвОтечественнойвойне1812года). 

Теориялитературы:понятиеобаитах. 

РазвилистыйУралтау. 

Край мой - Уралтау! 

Д. Буракаев,«Уральскиегоры»(информация).Башкирскаянароднаяпесня«Урал». Р. Бикбаев, 

«Уралу». Я. Хамматов, «Самородок» (отрывок из романа «Золото собирается крупицами»). 

Башкирскиенародныеобычаи. 

В единстве с природой. 

А.Кубагушев,«Вкусналивороньякаша?».Т.Карамышева,«Кукушкинчай».С.Агиш, 
«Гостьичесть».Ф.Тугузбаева,«Дорогакроднику». 

Уходилибашкирынавойну. 

Герои башкирского народа. 

Я. Хамматов,«Шлибашкирынавойну»(отрывок).К. Даян,«ГенералШаймуратов». А. 

Бикчентаев, «Орёл умирает на лету» (отрывок). Р. Насыров, «Шакирьян - сын Отечества» (по 

книге «Откуда ты родом, Матросов?»). 

Башкирскоеустноенародноетворчество(повторение). 

Сказки«Уралбатыр»,«Алдарилеший».Кулямасы(анекдоты). 

Образцыизлитературногонаследия. 

Кул-Гали«КиссаиЮсуф»,«КармасаниСармасан»(народноепредание). 

Прошлоевнастоящем. 

С.Юлаев,«ВместесПугачёвым»,«КарабайиСарыбай»(поповести«Куз-Курпеч»). 

М.Акмулла,«Наставления»(отрывок). 

Творчествосказителей. 

Дошедшиедонассказания.Сказания«Хабрау»,«Кубагуш-сэсэн»,«Баик-сэсэн». 

7 класс 

Завещаниепредков. 

Народныесказки. 

Башкирское устное народное творчество. Сказки про животных. Сказка «Лиса-сирота». 

Волшебные сказки. «Золотое яблоко» Сказки о батырах. «Алып батыр», «Дутан батыр». Бытовые 

сказки. «Золотая капля», «Харанбай и Зиннатагай». 

Теориялитературы:понятиеобаллегории,гиперболеилитоте. 

Народныерассказы. 

Рассказы-поверья «Большая Медведица», «Луна и Зухра», «Поющие журавли». Рассказы о 
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происхождении башкир. Усергены. (предание о происхождении башкир рода Усерген). 

Топонимическиерассказы«Иргиз»,«Юрактау».Историидеревень«ДеревниЯмашиЮмаш», 

«История деревни Мамбетово». Исторические рассказы «Биксура», «Бошман-Кыпсак батыр». 

Бытовые рассказы «Гилмияза», «Зульхиза». 

Теориялитературы:понятиеопреданияхи легендах. 

В дружбеиединстве-сила! 

История народа в песнях. 

Песни о Родине и о дружбе народов: «Урал» (вариант), «Яйляук». Песни о Пугачёвском 

восстании 1773-1775 годов: «Салават» (вариант), «Большая дорога» (вариант). Песни об 

Отечественнойвойне1812года:«Эскадрон»,«Любизар».Песниокантонах:«Колойкантон», 

«Абдуллаахун». Песниобеглецах:«Буранбай»,«Бииш».Бытовыепесни:«Зульхиза»,«Гильмияза». 

Частушки. 

Творчествосказителей.«Хабрау»,«Кубагуш-сэсэн»,«Баик-сэсэн». 

«КармасаниЧермасан»(попроизведению«ПоследнийизродаСартаево»). 

Мойпрекрасный край. 
Ш.Биккулов, «Лес…». М.Гафури, «В цветочном саду». Ж.Киекбаев (биографическая 

справка), «Дедушка Умурзак», «Родные и знакомые» (отрывок из романа). 

Детскаяигра. 

Игра«Сокортуп»(справка). 

Башкирскаянациональнаяодежда(справка). А. 

Игебаев. М. Карим. 
А.Игебаев,«Незабылтебя,моядеревня!». М. 
Карим, «О берёзовом листе». 

Идётбелый-белыйснег. 

Белая земля. 

К.Киньябулатова,«Здравствуй,белаязима!».С. Алибай,«Прекрасныйдень».Г. Тукай, 
«Сонземли».А.Аглиуллин,«Санисузором». 

ЗащитникиОтечества. 

Р.Шакур,«Напостустоятсыныстраны».Ф.Акбулатова(биографическаясправка), 
«Отцовский хлеб». В.Исхаков, «Душа человека - глубокая река».А.Багуманов (биографическая справка), 

«Юламан»(по произведению «Где ты, генерал?»). 

Самоедорогое-мамы! 

Доброта и красота. 

Г. Зайнашева, «Пою о моей маме». З. Алтынбаева, «Слово матери». Ф. Исянгулов 

(биографическая справка), «Клубок масла». А. Бикчентаев, «Глаза раненой волчицы». Г. Якупова, 

(биографическая справка),«Бабушка печка».Н. Игизьянова (биографическая справка), 

«Водоворот». 

Эх,приходитвеселаявесна! 

Весенняя природа. 

Р.Нигмати,«Веснапришла,весна!».М.Джалиль,«Песнимои».М.Гафури,«Луг».Х.Назар, 

«Летняягроза».С.Алибай,«Призывдождя». 

Эхороднойземли. 

Х.Давлетшина(биографическаясправка),«Айбика».Я.Ухсай,«Облака».К.Аралбай, 
«Башкирскийязык».М.Карим,«АскатИскандара»(отрывокизповести«Долгое-долгоедетство»). 

8 класс 

Школа-родникзнаний. 

Путь к знаниям. 
С.Алибаев,«Школьныйпуть».Н.Мусин,«Урок».Р.Тимершин,«Изобретатель». 

Осень-трудоваяпораипораизобилия. 

Хлеб - богатство страны. 

Р. Ханнанов, «Ценность хлеба». Р. Уметбаев, «Поле Амира». 

Теориялитературы:композицияхудожественногопроизведения. 
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Учитель - какое прекрасное слово! 

Вечнаяпрофессия. 

Р.Гарипов,«Учителю».Р.Шаммас,«Рекибезмостов». 

Салаватбатыр. 

Салават Юлаеввпамятинарода. 

Ф.Рахимгулова,«Салават». Т.Давлетбердина,«Дух Салавата».Ф.Кузбеков, «Салават, ты клич 
битвы». Я. Хамматов (биографическая справка), «Салават». 

Зима. 

Зимнийпейзаж. 

Ш.Бабич, «Зимняя дорога». Б.Рафиков (биографическая справка), «Волки». 

И.Теляумбитов,«Утромарала».О.Перовская,«Мишка». 

Времяславыидоблести. 

Путь к Победе. 
М.Карим,«Ульмясбай».Н.Галимов,«Курай,вернувшийсясвойны».Р.Уметбаев, «Шли башкиры на 

войну». 

Теориялитературы:обособенностяхлиро-эпическихпоэм. 

Душевныепорывы. 

В.Шукшин,«Горе».Х.Назар,«Трислова».М.Ямалетдинов,«Вера».З.Галимов,«Полевые цветы». 

Бурноприходитвесна. 

Любовь матери. 

Ш.Биккулов(биографическаясправка),«Советымоеймамы».Т. Гиниатуллин,«Матьи 
дитя». 

Весенниерассказы. 

Р.Гарипов,«Весенняяпесня».З.Ураксин,«Яблоня».Р.Сафин,«Танецвдовибезногих». 
Роднойкрай-мойУрал. Богатства родной земли. 

К.Аралбай,«Семьсловоземле».Б.Бикбай,«Земля».Ж.Киекбаев,«КубаиробУрале». 

Н. Мусин, «Последняя борть». М. Уразаев, «Медный курай». А. Ягафарова, «Маленький родник». 

Ф. Рахимгулова, «Пчела и бабочка». Ш. Янбаев,«Лопух».Р. Султангареев,«Последняя охота».А. 

Хаматдинова, «Зеленая аптека». 

9 класс 

Живые родники. 

Мойроднойязык. 
Р. Гарипов, «Язык». Б. Бикбай, «Живые родники». Р.Мифтахов, «Наследство». 

Т.Карамышева,«Слово».И.Халимов,«Ночнаямелодия». 

Край родной. 

МалаяРодина. 

Р.Мифтахов,«Виделтебя».К. Шафикова,«Роднойкрай».И.Абдуллин,«Есливернусьв 

родныекрая».Х.Туфан, «Дикиегуси». З. ВалидиТоган,«НаРодине»(изкниги«Воспоминания»). 

Нежнаяприрода. 

М. Абсалямов, «Тополя Юмагужи». Ф. Акбулатова, «Природа нуждается в нас» 

(информация). А. Гарифуллина, «Ручеёк». З. Алтынбаева, «Калина». Экологические проблемы в 

башкирскойлитературе. Д. Шарафитдинов,«Речная форель».Ф.Газин,«Пусть ударят заморозки». 

М.Карим,«Приключениямедведя». В. Гумеров,«Лекарственныерастениявбашкирскойнародной 

медицине». Р. Кагир, «Золотой корень». К. Аралбай, «Янгантау». 

Теория литературы: понятие о литературных видах (эпос, лирика, драма), литературные 

жанры. 

Славная история. 

Советыпрошлого. 
А. Биишев, «Историяи борьба за свободубашкирского народа». Ш. Бабич (биографическая 

справка), «Для моего народа». Б. Рафиков, «Трагедия Сеянтуза». Г. Хисамов (биографическая 

справка), «Алдар и Тевкелев». 

Теориялитературы:понятиеоромане. 
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История моейродословной. 

Башкирскиешежерекакисторико-литературныепамятники.ШежереродаЮрматы. 

«Состязание Баика-сэсэна с Салаватом-батыром». С. Юлаев, «Сражение». М.Акмулла, 
«Целомудрие». 

Батыриверныйконь. 

Джигитбезконя,какптицабезкрыльев. 

С.Ярмуллин, «Башкирскаялошадь».Т.Гиниатуллин,«Буян».Р.Умутбаев, «Гильмишариф» (по 

повести «Башкир-всадник»). Г. Валиуллин (биографическая справка), «Хозяин крепости и узник». 

Теориялитературы:понятиеоповести. 

Весёлыеигрыисостязания. 

Изисториибашкирскихпраздников.З. Аминев,«Башкирскийсабантуй».Д.Магадиев, 

«ПраздникНауруз». 

Прошлоенарода вмелодиикурая. 

М. Ямалетдинов,«Наследие».Ш. Бабич,«Кураю».К. Аралбай,«Знаменитыйкураист».Р. 

Султангареев (биографическая справка), «Кураист Ишмулла». А. Аиткулов (биографическая 

справка). 

ЗащитаОтечества. 

Р. Мифтахов, «Щит». Р. Назаров, «Солдат». Р. Хисаметдинова, «Мальчики идут в армию». 

М.Ямалетдинов,«Солдатскиесапоги».И.Киньябулатов,«Бородино».А.Утябаев,«Сакмартечет». Н. 

Асанбаев (биографическая справка), «Красный паша». 

День Победы. 

ГероиПобеды. 

А. Муратов, «Живая память». Р. Мифтахов, «Ледяной уголь». Н. Наджми (биографическая 

справка), «Вы не вернулись в родные края». М. Джалиль, «Не верь». А. Магадиев, «Вернуться с 

победой». Ж. Киекбаев, «Зубай Утягулов». М. Карим, «Мальчики». Ш. Янбаев, «Старик Еникей». 

2.1.6.3. Планируемые результаты освоения программы по родной (башкирской) 

литературе на уровне основного общего образования. 

Личностныерезультаты 

В результате изучения родной (башкирской) литературы на уровне основного общего 
образования уобучающегося 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 нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурномимногоконфессиональномобществе, в томчислесопоройнапримеры изродной 

(башкирской) литературы; 

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,проявлениеинтереса кпознанию родного (башкирского)языка и 

родной (башкирской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в 

контексте изучения произведений башкирской литературы, а также русской и зарубежной 

литератур; 

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

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

художественных произведениях; 
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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 башкирской литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора соценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оцениватьсвоё поведениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих людей с 
позиции нравственных и правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков, свободаиответственность личности вусловиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в томчисле изучаемыхлитературных 

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; 

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); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 

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

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

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

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчислена 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений башкирского фольклора и 

литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация наприменение знаний из социальныхи естественныхнаук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологические 

проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

литературногообразования, установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремление 

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 правилобщественного поведения,форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой 

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

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность,в том числе умениеучитьсяу других людей, 

осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втом 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоё 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт,восприниматьстрессовуюситуациюкак 

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 вотсутствии гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения родной (башкирской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умение совместной деятельности. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 
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устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

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

определять критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебной 

задачи; 

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

делать выводы с использованием дедуктивныхи 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). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования 
(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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты изапросы при поиске иотборе литературной и 

другойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 

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 

информацииииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами, 

инойграфикойиихкомбинациями; 
оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

целями общения, выражать себя (свою точкузрения) в устных и письменных текстах; 
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распознавать невербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуикорректно 

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 использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

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

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 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; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературномобразовании; 

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 

приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей,оцениватьсоответствиерезультатацели и 

условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругого человека,пониматьмотивыинамерениядругого,анализируя примеры 
из художественной литературы; 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянадвзаимоотношениями 

литературных героев; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлятьоткрытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

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

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках родной (башкирской) 
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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, выполнять 
поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной (башкирской) литературы, 

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 своемунаправлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты изучения родной (башкирской) литературы. К концуобучения в 

5 классе обучающийся научится: 

различать основные жанры башкирского устного народного творчества, определять 

тематикуи идеи народных сказок, пословиц ипоговорок как основудля развития представлений о 

нравственных идеалах народа; 

осуществлятьсмысловойанализфольклорногои литературного текстанаосновенаводящих 

вопросов, определять тему и основную мысль произведения; 

осознаватьключевыедлябашкирскогонационального сознаниякультурныеинравственные 

смыслы, отражённые в произведениях башкирских писателей и поэтов, приводить примеры 

отдельных литературных достижений других народов; 

определять место родной литературы в жизни башкирского народа, ее общность с 

литературами других народов, ее особенности; 

выявлять моральные и нравственные принципы башкирского народа на основе поступков 

героев сказок и литературных произведений; 

характеризовать богатство башкирской культуры и литературы, башкирских национальных 

традиций в контексте культур народов России; 

анализироватьфольклорныеилитературныетекстынаосновевопросовучителяилизаданий в 

учебнике, комментировать, сопоставлять литературные произведения с произведениями других 

искусств, отбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Предметныерезультатыизученияродной(башкирской)литературы.Кконцуобучения в6 

классе обучающийся научится: 

определятьтемуиидеюпроизведения,выделятьпроблематикубашкирскихнародныхпесен, 
преданий и легенд, для развития представленийоб идеале нравственности башкирского народа; 

под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 
осознавать роль образа Салавата Юлаева в башкирской литературе и фольклоре, русской 

литературе, место его личности в истории Башкортостана и России; 
характеризоватьобразыисторическихличностейвпроизведенияхбашкирского фольклораи 

литературы, выявлять отличительные черты национального характера башкирского народа в 

произведенияхоВеликойОтечественнойвойне. 
Предметные результаты изучения родной (башкирской) литературы. К концуобучения в 

7 классе обучающийся научится: 

определять род, жанр, тему и идею произведения, выделять проблематику и понимать 
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эстетическое своеобразие башкирских народных сказок, народных рассказов, песен и частушек, 

выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в башкирской литературе, осознавать культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о природе Башкортостана; 

иметьпонятиео башкирскомнациональномхарактере, истокахбашкирского патриотизмаи 

героизма в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года; 

пересказыватьпрочитанноепроизведение,егосюжет,используяразличныевидыпересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; 

отбиратьпроизведения длясамостоятельного чтениявтематическихрамкахкурсанаоснове 

собственных предпочтений или рекомендаций; 

владетьэлементарныминавыкамипроектно-исследовательскойдеятельности,оформленияи 
представления её результатов, владеть элементарными умениями работы с разными источниками 
информации. 

Предметные результаты изучения родной (башкирской) литературы. К концуобучения в 

8 классе обучающийся научится: 

определять род, жанр, тему, идею, основной конфликт произведения, выделять 

проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных героях 

Башкортостана и России, о нравственных идеалах башкирского народа и народов Российской 

Федерации, осознавать ключевые для башкирского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Великой Отечественной войнеи природе родного края; 

приводить самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста и воспринимать художественный текст как обращение автора к читателю, 

современникуи потомку; 

понимать функции теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений; 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определённому литературному направлению); 

создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведениясловесного искусства с произведениями других 

искусств. 

Предметные результаты изучения родной (башкирской) литературы. К концуобучения в 

9 классе обучающийся научится: 

осознавать ключевые для башкирского национального бытия культурные и нравственные 
смыслы в произведениях башкирских писателей и поэтов; 

осмысленно воспринимать литературное произведение в единстве формы и содержания, 

выражатьсобственныйэстетическийихудожественныйвзгляднаидейно-тематическоесодержание 

литературного текста, определять род, жанр, тему, идею, основной конфликт произведения, 

выделять проблематику; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений, выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

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 изученные теоретико-литературные понятия; 

самостоятельноорганизоватьформатдомашнегочтенияиизученияпроизведений 

художественнойлитературы. 

2.1.7. Рабочая программа по учебномупредмету«Башкирский язык как государственный» 
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2.1.7.1. Содержаниеобучения 

5 класс 

Яимоймир. 

Здравствуй,школа! 

М.Карим «Ученику», Г.Рамазанов «Живи, роднойкрай!», Ф.Губайдуллина «Райфаидёт в школу», 

Е. Кучеров «Пещера Шульганташ», А. Игебаев «До свиданья, лебеди!». 

Мояшкола. 

Р.Султангареев«Поэт»,С.Алибаев«Хорош»,«Насвстречаетшкола». 

Моиодноклассники. 

«Ученики»(изжурнала«УчительБашкортостана»),Г.Кутуева«Деньзнаний». 

Яимоя семья. 
Ф. Рахимгулова «Красивый и сильный», В. Гудков «Осенью», Р. Искужина «Мои 

братишки», А. Хабибуллина «Наша семья». 

Осебе. 

З.Султанов«ФлагБашкортостана»,Ф.Рахимгулова«Нашамама»,«Нашаквартира»(из газеты 

«Йәншишмә» («Родник»)). 

Человек.Частитела.Личнаягигиена. 

И.Гумерова«Старательнаядевочка»,А.Кондратова«Говорим»,«Умныйворобей»(сказка). 

СНовымгодом! 

Г. Юнусова «Дед Мороз», Ф. Исянгулов «Звезды-обманщики», К. Даян «Елочка», 

З. Биишева «Здоровье», А. Исмагилов «Снег идёт». 

.Наша ёлка. 

М.Гали«Нашаёлка»,Е.Кучеров«Январь»,«Карнавал»(изжурнала«Аманат»). 

Магазин.Продукты.Одежда.Дом. 

Г.Галиева«Хлеб»,Ф.Тугузбаева«Новоеплатье»,А.Ягафарова«Мёд»,Г.Абдулхаева 
«Дорога,которуюпрошёлхлеб»,Р.Шакур«Странатрудолюбивых»,Т.Ганиева«Бишбармак», А. 

Гиталов «Думы о хлебе». 

8марта-Международныйженскийдень. 

Ф.Мухамедьянов«Матери»,М.Пляцковский«Пускайузнаютветер...».Ф.Тугузбаева 

«Деньрождения»,«Люблюясвоюстрану»(песня). 

Моя мама. 
А.Ихсан«Благодарностьматери»,А.Ахмедьянова«Набиистарушка»,З.Ханнанова«Я счастливая...», 

Г. Юнусова «Долгожданный праздник», Ф. Юлдашбаева «Моя бабушка». 

Башкортостан-крайродной. 

ЗнаешьлитыроднойБашкортостан?МойБашкортостан. 
С.Алибаев «Моя Родина»,«Башкортостан» (из журнала«Акбузат»), М.Пришвин «Будем охранять 

природу», Ф. Губайдуллина «Флаг Башкортостана». 

Мывместесприродой. 

Г.Ситдикова«ДеньРеспублики»,Ф.Губайдуллина«ФлагРеспублики»,С. Янтурин 
«Курай», Р.Латипова, Р.Камалова «Салават Юлаев», С.Юлаев «Мой Урал», «Река Агидель»(из 

газеты «Вечерняя Уфа»). 

Природародного края. 

Временагода.Золотаяосень. 
И.Буракаев«Мывместесприродой»,Г.Скребицкий«Осень-художник»,Т.Ганиева«Скажи 

обратное»,К.Танрикулов«Четыредевочки»,К.Ушинский«Четырежелания»,Ф. Рахимгулова 

«Откудаузнал?»,С.Муллабаев«Странныйснег». 

Осенняяприрода. 

М.Дильмухаметов«Цветокибабочка»,Л.Толстой«Старикиводяная».Л.Шагисултанова 

«Восеннемлесу»,С.Алибаев «Прекрасныйдень». 

Наступилавесна.Весна. 

А.Ихсан«Весна»,С.Муллабаев«Дедушка»,В.Осеева«Старушка»,Р.Гарипов«Скворец», Ф. 

Губайдуллина «Компьютер мой друг», С. Муллабаев «Весна». 
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Птицы-наши друзья. 

Е.Кучеров«Когдаприлетаютптицы?»,Ф.Рахимгулова«ДеньПобеды»,В.Исхаков 
«Медальимальчик», С.Богомазов«Мирнуженвсем»,Н.Надеждина«Первыйцветоквесны», А. 
Асадуллина «На субботнике». 

Встречаемлето.Здравствуй,лето! 

С.Алибаев «Здравствуй, лето!», А.Чаныш «Птица и песня», «Воронья каша», «Сабантуй» 

(из журнала «Акбузат»). 

Роднаяземля. 

А.Игебаев«Роднаяземля»,«Утровлагере»(изжурнала«Аманат»). 

Грамматический материал. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Звукибуква.Алфавит(повторение). 
Система гласныхи согласныхзвуков.Правильное произношениегласных звуков 

(повторение). Правильное произношение и правописание согласных (повторение). 

Слог.Видыслогов(повторение). 

Ударение.Ударениевбашкирскомиврусскомязыках(повторение). 

Морфемикаисловообразование. 

Кореньиаффикс.Основаслова.Однокоренныеслова. 

Лексикологияифразеология. 

Фразеологизмы,ихзначения.Особенностиупотребленияфразеологизмоввречи. 

Словаоднозначные и многозначные. Антонимы. Синонимы. Омонимы. 

Морфология. 
Имя существительное. Изменение имён существительных по падежам. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

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

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Определительные 

местоимения. Неопределённые местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. 

Развитиеречи. 
«КурочкаРяба»(русскаянароднаясказка),И.Буракаев«Другиенародысоздавалишежере?» 

(составление шежере). 

Картины«Зимниезабавы»В. Меоса,«Родныекрая»З. Исмагилова,«Послеработы» Р. 

Нурмухаметова. 

6 класс 

Яимоймир. 

Нашашкола.Мойклассимоидрузья. 

Т.Ганиева«Первоесентября»,«Будьчестен»(изкниги«Корнисилыидуха»),Г.Базекин 
«Пчела»,Ф.Фаткуллина«Солнце»,«Скворец»(из«Школьногокалендаря»),Р.Тимершин 

«Яблоня». 
Картиныосени.С. Аксаков«Лебедь»,Г. Якупова«Октябрь»,Р. Низамов«Картиныосени», К. 

Киньябулатова «Когда пришла осень», М. Горький «Любите книгу». 

Знайценудружбы!Дружба. 

Р.Бикбаев«Дружбапознаётсявбеде», «Васпригласиливгости»(изкниги«Тысячасоветов для 
девочек»). 

Моидрузья. 

Д.Фатихова «Кто друг?», А.Ягафарова «С дружбой не шутят», Р.Ураксина 

«Башкортостан». 

Башкортостан-крайродной. 

ПоземлеБашкортостана.Моя Родина. 



151 

 

А.Филиппов «Отчизна», Ф.Мухаметьянов «Человеккрасастраны», Р.Бикбаев «Памятник 

Салавату Юлаеву», В. Дмитриев «Берёза». 

МойБашкортостан. 

А.Ахметова«Почемуберёзыбелые?»,З.Ураксин«Согласование»,Г.Юнусова 
«Башкортостан-странадружбы»,М.Карим«МояОтчизна». 

Любитесвойроднойкрай! 

С. Юлаев«МояРодина»,Г. Молодцов«Башкирия»,Ф. Тугузбаева«Ктомолодец?»,М. Карим 

«На берегу Демы», В. Сухомлинский «Потому что я - человек», Г. Хусаинов «Великий писатель и 

учёный», А. Асадуллина «Прощание». 

Природародногокрая. 

Зимапродолжается.Белоснежнаязима. 

Ф. Максютова «Снежинки», И. Зиянчковский «Зимняя природа», «Зимующие птицы» (из 

газеты «Башкортостан»), Г. Якупова «Общая зима». 

Снегидёт. 

К.Шафикова«Снегидёт»,Х.Гиляжев«Летаетвнебе»,Т.Сагитов«Хлеб»,А.Бикташев 

«Мечта»,К.Чарушин«Наступилазима», И.Киньябулатов«Доброеутро,мир!»,К.Киньябулатова 
«Белаязима». 

Веснаидёт,весна!Любимоевремягода. 

Р. Янбулатова «Птицы возвращаются», К. Кулиев «Берегите все живое», Г. Юнусова «Так 

любят природу?», К. Киньябулатова «Грачиная песня». 

Народныепраздники. 

Р. Султангареева «Воронья каша», З. Биишева «В саду», Ф. Рахимгулова «Апрель 

улыбается»,Я. Колас«Песняовесне»,Б. Домашников«Май.Березняк»(картина),А. Саяпова 

«ДеньПобеды», С.Алибаев«Мысчитаем»,Н.Виноградова«Правилаповедениявлесу». 

Идётпрекрасноелето.Люблюлето! 

Г.Файзи«Люблюлето»,С.Хажиев«Июнь»,Р.Ахмадиев«Июньимай»,Ш.Янбаев 

«Сабантуй», Р.Гамзатов«Песняматери»,М.Сиражи«Лето»,В.Гумеров«Природныелечебницы». 

Прекрасноевремя. 

А. Тюлькин «Шиханы возле Уфы» (картина), Г. Якупова «Июль», Р. Габдрахманов «Мы 

вместе»,«Июль» (из«Школьного календаря»),«Калина» (изгазеты«Йәшлек» («Молодость»),А. 

Ферсман«Учись наблюдать», С. Ягудин«Курай», С. Алибаев«Седой Урал», Я. Султанов 

«Родинамоя». 

Грамматическийматериал. 

Морфология. 

Имя числительное. Простые и сложные числительные. Разряды имён числительных по 

значению: количественные числительные, порядковые числительные. Собирательные 

числительные. Разделительные и приблизительные числительные. Дробные числительные. 

Наречие. Общее грамматическое значениенаречий. Разрядынаречийпо значению. Наречие 

причины и цели. Наречие образа действия. Наречие времени. Наречие места. Наречие меры и 

степени. Наречие уподобления. Наречие причины и цели. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Развитиеречи. 
Картины О. Богаевской «Гости (День рождения)», В. Меоса «Туман в горах. Белорецкий 

район»,И.Шишкина«Утровсосновомлесу»,Б.Домашникова«Май.Березняк»,А.Тюлькина 

«ШиханывозлеУфы». 

7 класс 

Яимоймир. 

Школа-родникзнаний. Мояшкола. 

З.Биишева«Первый деньвшколе», М.Карим «Учителю», поВ.Сухомлинскому 

«Настоящийчеловек»,Т.Давлетбердина«Временагода». 
Школьныегоды.К. Паустовкий«Языкматери»,А. Асадуллина«Прощание», К. Ушинский 

«Осенний день», по Г. Пикуновой «Музеи». 
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Спорт.Спортивныепринадлежности.Ялюблюспорт. 
«Наша семья на соревнованиях» (из «Школьного календаря»), И. Мифтахова «Берегите 

здоровье», «Спортивные кружки» (из«Школьного календаря»). Н. Идельбай«На нашем катке», Ф. 

Максютов «Лётчик», Р. Аюпов «Национальные игры», «Башкортостан - страна чемпионов»(из 

«Школьногокалендаря»),«СпортвБашкортостане»(изжурнала «Аманат»), Г.Рамазанов «Сновым годом!», 

Р. Гарипов «Идёт снег». 

Яимоя семья. 

К. Шафикова«Глазаматери», «Старушка -

птица»(башкирскаянароднаясказка),Н.Салимов«Похожие»,«Шежере»(изжурнала«Агидель»),К.Да

ян«Советыотца»,С.Алибаев 

«Прекрасныйдень»,«БольшаяМедведица»(легенда),К.Даян«Советыотца»,З.Воскресенская 
«Мать»,Ф.Рахимгулова«Нашамама»,Ш.Биккулов«Отецибабушка»,Я.Султанов«Гвоздика», 

«Подарок»(из«Школьногокалендаря»),Р.Назаров«Весна». 

Давным-давно...Башкирскоенародноетворчество. 

А.Тагирова«Жил-былолень»,«Родственники»(Башкирскаянароднаясказка),Г. Цепулин 

«Доброта,смелость,мужество»,Ф.Тугузбаева«Почемуневышелигратьмедвежонок?». 

Единство.Дружба.Мир. 
Ш.Биккул«Нуженмир», В.Баймурзина«Дружба»,К.Киньябулатова«Многодрузей», Г. 

Юнусова «Подснежник». 

Моидрузья. 
Р.Мухаметов«БезголосыйТалип»,С.Алибаев«Моидрузья»,С.Алибаев«Берёзовыйсок», Н. 

Мусин «Лес - это богатство», М. Гафури «Поляна», А. Гессен «Пушкин и книги». 

Башкортостан - край родной. 

Башкортостан-колыбельмоя. 

М.Карим«Башкортостан»,«Урал» (башкирскаянародная песня), Р. Гарипов «Сердце Урала», 

Х. Назар «Дуб Урала», Б. Рафиков «Наша Родина». 

ДостопримечательностиБашкортостана. 
«Аркаим»(изжурнала«Агидель»),Я.Султанов «Уралмой». 

Природародногокрая. 

Осень-поратрудаиизобилия.Золотаяосень. 

Д.Булгакова«Мирвдохновения»,«Золотыеколосья»(башкирскаянароднаясказка), 
«Середина осени» (из«Школьногокалендаря»),М. Белахова «Хлеб»,Д.Булгакова«Страна вдохновения». 

Осенниеработы. 

Т. Юсупов«Вкусхлеба»,А. Игебаев«Роднаяземля»,Н. Мусин«Берегитеприроду!», Р. 

Ханнанов «Природа и мы», «Пчела» (статья из газеты «Башкортостан»), Г. Муртазин «Кто прав?». 

Прекрасноелето.Прекрасноевремя. 

Г.Кутлугильдина«Лето»,Б.Баимов«Идётдождь»,Н.Кутдусов«Муравьи»,С.Лавочкин 

«Самоеважное»,Б.Бикбай«Утровлагере». 

Любимоевремягода. 

«Ицветок,ичасы»(изжурнала«Акбузат»),М.Гафури«Лето,С.Лавочкин«Самоеважное». 

Грамматическийматериал. 
Морфология. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. Функции служебных частей речи. Правописание 

служебных частей речи. 

Послелог. Грамматические функции послелогов.Разряды послелоговпо строению:простые и 

составные. Морфологический анализ послелогов. Правописание послелогов. 

Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияичастейсложногопредложения. 

Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийичастейтекста.Правописаниесоюзов. 
Частица. Разряды частиц по значению и употреблению. Интонационные особенности 

предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. Правописание частиц. 

Интонационные особенности предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. 
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Правописание частиц. 

Модальныеслова.Группы модальныхсловпозначению.Рольмодальныхсловвречи. 

Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по значению (выражающие 
чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные. Интонационное и пунктуационное выделение междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова. Использование звукоподражательных слов в разговорной и 
художественной речи в качестве средства выражения экспрессии. Интонационное и 
пунктуационное выделение звукоподражательных слов в предложении. 

Развитиеречи. 

КартиныТ.Яблонской«Утро»,В.Меоса«Помощник»,Ф.Исмагилова 
«Наберегуреки»,А.Арсланова«ЛевТолстойвбашкирскойстепи». 

8 класс 

Яимоймир. 

Трудомкрасивиславенчеловек. 

К.Киньябулатова«ГолосаРодины»,З.Биишева«Жизнь-труд»,Л.Подкорытова«Будь 

наблюдателен», Ю. Яковлев «Труд». 

Труд-основажизни. 
М.Гафури«Всадуцветов»,А.Чанышева«Желаюблагополучия»,Д.Темплтон«Претворить в 

жизнь», М. Шаган «Советы изучающим иностранные языки», Т. Мухаметкулов «Храбрость». 

Месяццветов. 
С. Алибаев«Месяццветов»,«Солдатстоитнастраже»(изгазеты «ВечерняяУфа»), 

С. Юлаев «Родина моя», С. Габидуллин «Поздравляю», М. Харис «Письмо». 

Мывозвратимсязвёздами. 

«СалаватЮлаев»(из«Антологиибашкирскойпоэзии»),«МузейвПалдиски»(изжурнала 

«Аманат»),«ПамятникСалаватуЮлаеву»(из «Башкирскойэнциклопедии»). 

Башкортостан - край родной. 

Уфа-столицаБашкортостана. 

И.Гвоздикова«Городаимеютсвоюбиографию»,Н.Наджми«Песняродномугороду», 
«СтариннаяУфа!»(изкниги«Урокижизни»). 

Ялюблютебя,Уфа! 
«Уфа -столица РеспубликиБашкортостан» (из«Школьногокалендаря»),Т.Гарипова «О 

происхожденииназвания“Уфа”»,К.Даян«Красивыйгород»,«УлицыУфы»(изжурнала 

«Аманат»),А.Шаммасов«Приветствие». 

Ай,Уралмой,Урал…Мойкрай родной. 

А.Игебаев«Башкортостан-мойкрайродной»,Э.Фенина«Мойкрайродной»,В.Исхаков 

«Клещи»,Н.Наджми«Башкортостан»,М.Карим«ДумыоРодине»,«Вороньякаша»(изжурнала 
«Акбузат»),Р.Гарипов«Дружба», Р.Нигматуллин «Башкортостан»,А.Тагирова«Берегите Землю!», 

Ф. Исянгулов «Летние дни», Р. Янбеков «Цвети, мой Башкортостан!». 

Природа родного края. 

Наступилазолотаяосень. 

М.Сиражи«Учителю»,М.Кутлугалямов«Природныенаследия»,«Журавли улетели…»(из 

газеты «Вечерняя Уфа»), С. Муллабаев «Осенний лес». 

Осеннийлес. 
«Осенняяприрода»(изжурнала«Агидель»),Р. Шаммас«Роднаякрай», К. Бальмонт«Осень» (перевод 

Д. Юлтыя). 

Наступилабелоснежнаязима.Зимниемесяцы. 

С.Хажиев«Ноябрь»,А.Вахитова«Идётснег»,Д.Лихачёв«Жизнь»,Н.Наджми«Зима». 
Б.Магадиев«Трилинии».Б.Головин«Общение». 

Зимний лес. 

С.Алибаев«Зимнийлес»,В.Сухомлинский«Метель»,Е.Кучеров«Иметель,икапели», 

«Зимующиептицы»(изучебника«Биология»для7 класса). 

Прекраснаявесна.Наступилавесна. 
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Г.Якупова«Веснанадежды»,И. Насыри«Веснаидёт»,З. Валитов«Началомарта», Е. 

Кучеров «Весенние воды». 

ДеньПобеды. 

К. Киньябулатова «Победа, которую завоевали», «Первый космановт» (из газеты 

«Башкортостан»),Р.Нигмати«Отчизна»,поВ.Сухомлинскому«Могилыгероев». 

Грамматическийматериал. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксискакразделлингвистики. 
Словосочетаниеипредложениекакединицы синтаксиса. 
Словосочетание: типы синтаксической связи (сочинительная и подчинительная) (общее 

представление). Основныепризнаки словосочетания: наличиедвух и более знаменательных слов и 

подчинительнойсвязимеждуними.Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавного 

слова: глагольные, именные. Типы подчинительной связи слов в словосочетании. Грамматическая 

синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Функциизнаковпрепинания. 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. Виды предложений по цели высказывания, их 

интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по количеству грамматических 

основ (простые, сложные). Предложения полные и неполные. Неполные предложения в 

диалогической речи, интонация неполного предложения. Простое предложение. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого 

(простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Пунктуация. Тире междуподлежащим и сказуемым. 

Развитиеречи. 

Картины«Берёзы.Шигаево»,«Зимавдеревне»В.Меоса,«ДопросСалавата»А.Кузнецова, 
«Агидель.Полдень»Р.Нурмухаметова. 

9 класс 

Яимоймир. 

Здравствуй,школа!Школьнаяпора. 

А. Игебаев «Верный друг и соратник!», М. Горький «Любите книгу», М. Карим «Дорога в 

школу», А. Ферсман «Нет ничего дороже времени», Г. Хусаинов «Что такое счастье?», «Бабочки 

летают»(из журнала «Аманат»), М. Акмулла «Осень». 

Наступилазолотаяосень. 

Г.Хусаинов«Чтотакоесчастье?»,поК.Ушинскому«Осеннийдень»,Э.Ишбирдин 

«Лебедь». 

Народноетворчество-достояниенарода.Мояродословная. 

А. Сулейманов«Народноетворчество»,«Слезыаиста»(изгазеты«ВечерняяУфа»), 

Ш.Шакурова,А. Сулейманов«Эпос“Уралбатыр”»,С.Галин«Шежере», А.Шамаев«Башкирский 

кумыс», Р. Янгужин «Шежере». 

Устноенародноетворчество. 
Д.Магадеев«Подарокплемени»,«НаберегупрекраснойАгидели»(народнаяпесня), С. Агиш 

«Угощение для гостей», М. Юхма «Дорога лебедей», Л. Арсланова «Три подруги». 

Коньмой-мойверныйдруг.Вперёд,коньмой! 

Н. Идельбаев«Вперёд,мойконь»,Ш. Янбаев«Скачки»,В. Архангельский«Реки», А. Аминев 

«Турат (конь)», А. Куприн «Лошади», С. Агиш «Турыкай», Х. Юлдашев «Ҡара юрға (конь черной 

масти)». 

Башкортостан-крайродной. 

КультураБашкортостана.ТеатрыБашкортостана. 

Ф.Фаткуллин«Уфимскиетеатры»,Г.Галинаопера«СалаватЮлаев»,«Музеи»(изжурнала 
«Аманат»), А. Абушахманов «А. Мубаряков», Н. Гродзенский «Как научиться слушать музыку», 

Ф.Латипова«Сияй,“Нур!”»,И.Кинзябулатов«ФайзиГаскаров»,Г.Галина«АминЗубаиров», 

«Х.Кудашев»(изгазеты«Башкортостан»). 
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Природа родного края. 

ПриродаБашкортостана. 

Г.Хусаинов«Природа родного края», Р.Бикбаев «Уралу», Н.Мусин «Лес мой», 

«Укрощениежизни»,Т.Ганиева«Большоеполе». 

Роднаяземля. 

Р. Гарипов «Человек», Р. Адигамова «Родина - родная земля», Д. Буляков «Родной край», 

Ф. Мухамедьянов«Человек-достояниестраны»,«Зелёноеукрашениеземли»(изжурнала 

«Аманат»),М.Багаев«Башкортостан»,А.Игебаев«Земля-нашамать»,Р.Шакур«Роднойдом». 

Мылюбимизиму.Белоснежнаязима. 

Р.Гарипов«Первыйснег»,Н. Исламгулова«Зимниеузоры»,Ш. Бабич«Длякого?», Ш. Бабич 

«Зимняя дорога». 

Зимний лес. 

Н. Мусин «Холодная зима на Урале», К. Костров «Здравствуй, мир!», «В зимний день» (из 

журнала «Начальная школа»), Р. Ахмадиев «Солдаты», «Простуда» (из «Школьного календаря»), 

Р. Шакур «Новый год», С. Алибаев «Зимний лес». 

Веснаидёт.Подароквесны. 

А. Игебаев «Подарок весны», Л. Фархшатова «Почки вербы», Г. Давлетов «Весенний мир», 

Б. Ишемгул «Весна». 

Весенняяприрода. 

Р.Ишмуратова«Март»,Г. Юнысова«Материкаквесна»,Г.Рамазанов«Песняматери», 
«Апрель» (из «Школьного календаря»), А. Игебаев «Желание», З. Кутлугильдина «Могила 

неизвестногосолдата», А. Магазов «Сила воливсебеможно воспитать», «Белая берёза»(изгазеты 

«ВечерняяУфа»). 

Прекрасноелетнеевремя. 
«Июнь» (из «Школьного календаря»), Р. Гарипов «Уходит детство», Т. Юсупов «Звук 

колокола», Г. Хусаинов «Самое дорогое…». 

Люблюлето. 

Г. Файзи «Люблю лето», «Лето» (из журнала «Агидель»), Д. Мырдакаева «Прощальный 

месяц лета», А. Багуманов «Лето», Т. Васильева «Сабантуй», Г. Хусаинов «Земля - наше 

богатство», Д. Мурдакаева «Прощальный месяц лета», А. Багуманов «Середина лета». 

Грамматическийматериал. 

Синтаксис. 

Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств (обстоятельства образа действия, степени, места, времени, 

причины, цели, условия, уступки). 

Простое предложение. Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставныхнеполныхпредложений. Односоставныепредложения,ихграмматические признаки. 

Виды односоставных предложений. Виды односоставных предложений: назывные, определённо- 

личные, неопределённо-личные, безличные, назывные предложения. Виды предложений по 

наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). Предложения с 

однородными членами. Предложения собобщающими словами при однородных членах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Пунктуация.Знакипрепинаниявсложномпредложении.Знаки препинаниявпредложениях с 

однородными членами. 

Развитиеречи. 

Картины«ЧеховвБашкортостане»Р.Нурмухаметова,«Башкирскийкумыс»Ф.Кащеева, 

«Октябрь.Птицыулетают»В. Меоса,«Семья.Сабантуй»У. Мухаметшин. 

2.1.7.3. Планируемые результаты освоения программы по государственному 
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(башкирскому) языку на уровне основного общего образования. 

Личностныерезультаты 

В результате изучения государственного (башкирского) языка на уровне основного общего 

образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

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 башкирском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

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 башкирском 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 государственного (башкирского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного башкирского языка, к истории и культуре 

своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к государственному 

(башкирскому) языку, к достижениям своего народа и 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 

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

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация наморальныеценности инормывситуациях 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; 

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 средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества, стремлениек самовыражению в разных видахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

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

физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 

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

безопасности, в том числе правил 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; 
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умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на башкирском языке, сформированность 

навыков рефлексии, признание своего праванаошибкуи такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличных 

иобщественныхинтересовипотребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешения 

задачвобластиокружающейсреды, планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий 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 

окружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями, 

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; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектахи явлениях, в том числеранее не 

известных, осознавать дефицит собственныхзнаний 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,оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, достижения целейи 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
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последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать иоценивать рискии последствия, формироватьопыт,уметь находить позитивноев 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения государственного (башкирского) 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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующие базовыелогическиедействия какчасть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки языковыхединиц,языковыхявленийи 
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 выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьвтекстедефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения поставленной 

учебной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучении языковыхпроцессов,делатьвыводыс 

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, сравниваяварианты решенияи выбираяоптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 
формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемежду реальнымижелательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 
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. 

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 
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достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 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 иих комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах на башкирском языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога(дискуссии) задаватьвопросыпо существуобсуждаемойтемыивысказывать 
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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

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

рефлексии; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
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речевомуопытуикорректировать собственную речьсучётом целейи условийобщения;оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, 

анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

пониматьи использоватьпреимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоеёдостижению: 
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 
членамикоманды,участвоватьв групповых формах работы (обсуждения,обмен мнениями, 

«мозговойштурм»идругие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

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

диалог-расспрос) (до 10 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение) (объем монологического высказывания - 10-12 

фраз); 

 

 

слова; 

излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекста(объем-10-12фраз); 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - до 12 фраз); 
восприниматьнаслухипониматьнесложныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые 

читатьпросебяипониматьнесложныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,с 
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пониманиемосновногосодержания(объемтекстадлячтения-200-250слов); 
писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, (объем сообщения - до 60 слов); 

различать на слух и адекватно, без ошибок, произносить слова с правильным ударением и 

фразы, с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержания 

текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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; 

владеть различными видами аудирования - выборочным, ознакомительным, детальным (на 
материале научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи); 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым; 

различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблятьсловасучётом 
произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

различатьтипичныеречевыеошибки,выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойречи; 

различать типичные ошибки, связанные с нарушением 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 незнакомому человеку, соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета, соблюдать 

башкирскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации; 

характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистему 

звуков (повторение); 

проводитьфонетическийанализслов; 
использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

распознаватьизученныеорфограммы; 
применятьзнанияпоорфографии впрактикеправописания(втомчислеприменять знаниео 

правописании разделительных ъ и ь); 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, 

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

словаря); 

распознаватьоднозначныеимногозначные слова,различатьпрямоеи переносноезначения 
слова; 

проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного),пользоватьсялексическими 

словарями(толковым,синонимов,антонимов,омонимов); 
применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическомзначениислова,осистемечастейречивбашкирскомязыкедлярешенияпрактико- 

ориентированных учебных задач; 

различать ударение вименахсуществительных,именахприлагательных,глаголах(врамках 
изученного), соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного), 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 
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сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы и местоимения с 

учётом стилистических норм современного башкирского языка; 

применять нормы правописания имён существительных, имён прилагательных, глаголов и 
местоимений с изученными орфограммами; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных; 
применять нормы правописания собственных имён существительных, сокращённых имён 

существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

применятьнормыправописанияимёнприлагательныхсизученнымиорфограммами; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функцииглагола,объяснятьегорольвсловосочетанииипредложении,атакжевречи;распознавать

 личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительные, 

определительные, отрицательные, неопределённые местоимения, определять общее 

грамматическое значение местоимения, уметь склонять местоимения и характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями башкирского речевого 

этикета, в томчислеместоимения 3-го лица -в соответствиисо смысломпредшествующего текста 
(устранение двусмысленности, неточности), соблюдать нормы правописания местоимений; 

выбирать знак конца предложения, ставить в предложении запятую при перечислении и 
обращении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииименанабашкирском языке; 
участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на башкирском 

языке с применением информационных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

пользоваться различнымивидами лексическихсловарей(толковым,синонимов, антонимов, 

фразеологизмов); 
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 
диалог-расспрос) с соблюдением норм речевого этикета (до 12 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование)врамкахтематического содержанияречи(объеммонологического 

высказывания - 12-15 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста (объем - 12-15 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 12-15 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные 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 для аудирования - до 1,5 минут); 

читать про себя и пониматьнесложные тексты, содержащиеотдельныенезнакомые слова, с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем текста для 

чтения - 270-310 слов), читать про себя несплошные тексты и понимать представленную в них 

информацию, определять темутекста по заголовку; 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, создавать небольшое письменное 

высказывание сопорой наобразец, план, ключевые слова, картинку; 

владеть орфографическими навыками (правильно писать изученные слова), владеть 
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пунктуационными навыками (ставить запятую при перечислении и обращении); 

распознавать в звучащем и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 

лексических единиц (включая 600 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознаватьосновные 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); 

применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование,рассуждение)напрактике; 
создавать повествовательные тексты сопорой на жизненный и читательский опыт; 

иметь общее представление об особенностях башкирской разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, в публицистических и 

художественных текстах имена числительные (количественные, порядковые, собирательные, 

разделительные, приблизительные, дробные) для обозначения дат и чисел, и наречия (наречие 

образа действия, времени, места, уподобления, меры и степени, причины и цели, простая и 

составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий); 

определять общее грамматическое значение имени числительного, различать разряды имён 

числительных по значению, по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных, характеризовать роль имён числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы 

правописания имён числительных; 

распознаватьнаречиявречи;определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различать 

разряды наречий по значению, характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи; 

соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексику; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

достигатьвзаимопониманияв процессе устного иписьменного общениясносителями башкирского 

языка; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления, 

процессы,ихэлементыиосновныефункции врамкахизученной тематики. 
Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 
диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) с 

соблюдением норм речевого этикета, (до 15 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение) в рамках тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания - 15-17 фраз), излагать основное содержание прочитанного или 

прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 15-17 фраз), кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 15-17 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста для аудирования - 

до 2 минут); 

читать про себя и понимать несложныетексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

информации, с полным пониманием информации (объем текста для чтения - 300-350 слов), читать 

про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных событий в тексте; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 850 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 800 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определённые примеры; 

сравнивать нормы культуры башкирской речи с правилами культуры речи других народов, 

живущихвРоссии; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания, знать морфологические формы, 

используемые в научном и деловом стилях; 

использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациональногобашкирского 

речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, исключение 

категоричности в разговоре), соблюдать нормы башкирского невербального этикета; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного башкирского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

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

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

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи служебные части речи (послелоги, 
союзы, частицы, модальные слова, междометия, звукоподражательные слова); 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи; 

употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных послелогов; 

характеризоватьсоюзкакслужебнуючасть речи,различатьразрядысоюзовпозначению,по 

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

предложения и частей сложного предложения; 

употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями, 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и; 

проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэто умениевречевойпрактике; 

характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастицпозначению, 

посоставу,объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,в 

образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской; 

соблюдатьнормыправописаниячастиц; 

характеризовать модальные слова как особую группу слов, различать группы модальных 

словпозначению;объяснятьрольмодальныхсловвречи,характеризоватьособенностимодальных слов 

и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе; 

характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению;объяснятьрольмеждометийвречи.Характеризоватьособенностизвукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе; 

соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями; 

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 

или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

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

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияссоблюдением 

норм речевого этикета (до 17 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение) в рамках тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания - до 17-19 фраз), выражать и кратко аргументироватьсвоёмнение, 

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста (объем - 17-19 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 17-19 фраз); 

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 для аудирования - до 2,5 минут), прогнозировать содержание 

звучащего текста по началу сообщения; 

читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объем 

текста для чтения - 370-450 слов); и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста(простой,сложный;назывной,вопросный, тезисный)сцельюдальнейшего воспроизведения 

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

информациювтексте, передаватьсодержаниетекстасизменениемлицарассказчика, использовать 

способыинформационнойпереработкитекста,извлекатьинформациюизразличныхисточников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализироватьсловосочетанияипредложениясточкизренияихструктурно-смысловой 

организацииифункциональныхособенностей; 

находитьграмматическуюосновупредложения, распознаватьглавныеивторостепенные 

члены предложения; 

знать постановки знака тире между подлежащими сказуемым, опираться на грамматико- 

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

знатьипониматьособенностейструктурыпростыхпредложенийбашкирскогоязыка, 

различных коммуникативных типов предложений башкирского языка; 

различатьфункцииизученныхзнаковпрепинания; 

выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова; 

распознавать словосочетания поморфологическимсвойствамглавного слова: именные, 

глагольные,определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании; 

применять в речевой практике нормы построения словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания; 

характеризовать интонационные и смысловые особенности предложений по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, определять языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); 

владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и 
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межкультурное общение; 

кратко представлять родную страну и республику (культурные явления и события, 

достопримечательности, выдающиеся люди) на родном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснять 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

пониматьречевыеразличияв ситуацияхофициального инеофициальногообщенияврамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 
видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

вести комбинированный диалог,включающийразличныевидыдиалогов(диалог этикетного 

характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог - обмен мнениями в рамках 

тематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальными 

и(или)зрительнымиопорамиилибезопор, ссоблюдением нормречевого этикета(до 20реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование,илисообщение, рассуждение) с вербальнымии (или)зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объем монологического 

высказывания - до 20-22 фраз), излагать основное содержание прочитанного или прослушанного 

текста (объем - 20-22 фразы), излагать результаты выполненной проектной работы; (объем - 20-22 

фразы); 

воспринимать на слух и понимать несложные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации(время 

звучания текста для аудирования - до 3,5 минут); 

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, представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста; 

использоватьприсозданиисобственного текстанормыпостроениятекстов,принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления текстов, конспекта; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных 

коммуникативныхтиповпредложенийбашкирскогоязыка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

простые предложения, главные и второстепенные члены предложения, односоставные и 

двусоставные предложения, предложения с однородными членами; 

знатьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическую 

фоновую лексику в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции); 

осуществлятьречевойсамоконтроль,оцениватьустныеиписьменныевысказываниясточки 

зренияязыковогооформления,эффективностидостиженияпоставленныхкоммуникативныхзадач; 

характеризовать главные (подлежащее 

исказуемое)ивторостепенные(определение,дополнение,обстоятельство(образадействия,степени,ме
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ста,времени,причины,цели,условия, 

уступки))членыпредложения; 
распознавать односоставные предложения, различать виды односоставных предложений 

(назывное, определённо-личное, неопределённо-личное, обобщённо-личное, безличное), понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; 

распознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать их, 

употреблять в устной и письменной речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах; 

распознаватьсложныепредложенияиправильностроитьсложныепредложения; 
соблюдать синтаксические нормы современного башкирского литературного языка, 

построение словосочетаний, построение простых предложений, сложных предложений; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного литературного языка чужую 

исобственнуюречь,корректироватьречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременного 

башкирского литературного языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и республики. 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный»(английский) 

2.1.8.1. Содержаниеобучения 

5 класс 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новый год. Внешность 

и характер человека (литературного персонажа). 

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

образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасзарубежными 

сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 
сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации,ключевыесловаи(или)иллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэтикета, 
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принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 
изложение(пересказ)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. 

Аудирование. 

Развитиекоммуникативныхумений аудирования набазеумений, сформированных науровне 
начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные 

инесложныеадаптированныеаутентичныетексты разныхжанровистилей,содержащиеотдельные 

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 

основнуютемуи главныефакты (события)в прочитанном тексте, игнорировать незнакомыеслова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)для чтения–180–200слов. 

Письменнаяречь. 
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Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального 

общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написаниеэлектронного сообщенияличного характера: сообщениекраткихсведенийосебе; 

оформлениеобращения,завершающей фразыиподписивсоответствииснормаминеофициального 

общения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка. Объём сообщения –до 60 слов. 

Языковые знания и умения. 

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 статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадля чтениявслух– до90слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного ивосклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в 

рамкахтематического содержанияречи, ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

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

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 
образованиеимён существительныхприпомощи суффиксов -er/-or(teacher/visitor), -ist 

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

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful(wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 
образование имён прилагательных, имён существительных и наречийпри помощи 

отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 
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). 
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Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втом 

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: 

знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода и 

других праздников), сособенностями образажизни 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; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

кратко представлять Россию и страну(страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

6 класс 

Коммуникативныеумения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. Покупки: 

одежда, обувь и продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила 

поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Путешествия по России изарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные. Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
Роднаястранаистрана(страны)изучаемого языка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
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праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо 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 причинусвоего 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 

неофициальногообщенияв рамкахтематического содержанияречи сопоройна речевые ситуации, 

ключевыесловаи(или)иллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)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. 

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 

несложныхадаптированныхаутентичныхаудиотекстов, содержащихотдельныенезнакомыеслова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1,5минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 
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вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

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,пониматьинтернациональныесловавконтексте.Чтениеспониманиемзапрашиваемой 

информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдля чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ,сказка, 

отрывокиз статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, 

сообщениеличногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт,стихотворение,несплошнойтекст 

(таблица). 

Объёмтекста(текстов)для чтения–250–300слов. 

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; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,иллюстрацию. 
Объёмписьменноговысказывания–до70слов. 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

коммуникации, произнесение словссоблюдением правильного ударения и фразс соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей, в томчисле 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). 

Объёмтекстадля чтениявслух– до95слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписание изученныхслов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного ивосклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематического содержанияречи, ссоблюдением существующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Распознаваниевзвучащем иписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 
лексическихединиц,изученныхранее)иоколо800лексическихединицдлярецептивногоусвоения 
(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образованиеимён прилагательных припомощи суффиксов -al(typical), -ing (amazing), -less 

(useless), -ive (impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Сложноподчинённыепредложения спридаточнымиопределительными ссоюзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since. Предложения 

с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may, should,need). Слова, 
выражающие количество (little/a little, few/a few). 

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

anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета встране(странах) изучаемого языкаврамкахтематического содержанияречи(вситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 

традициями проведенияосновныхнациональныхпраздников (Рождества, Новогогода, Дняматери и 

других праздников),с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми),с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 
кратко представлять Россию и страну(страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), 

наиболее известные достопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка 

(учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 
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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. 

7 класс 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. Семейныепраздники. Обязанностипо дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,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. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемого языка. Ихгеографическоеположение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, 
поэты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 
диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 
диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причинусвоего 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, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до6репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
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описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика 
(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержания,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. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютему(идею) и главныефакты (события) ввоспринимаемомнаслухтексте, игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1,5минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитиеумениячитатьпро себяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанров 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 

(началутекста), последовательность главныхфактов (событий), умение игнорировать незнакомые 

слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания,пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной(запрашиваемой)информациипредполагаетумение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты длячтения:интервью, диалог(беседа),отрывокизхудожественногопроизведения,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. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
списываниетекстаивыписываниеизнего слов,словосочетаний, предложенийв 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 
заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиис нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
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написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашиватьдруга(подругу)поперепискеоего(её)увлечениях,выражатьблагодарность,извинение,п

росьбу,оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствииснормаминеофициальног

ообщения,принятымивстране(странах)изучаемого языка.Объёмписьма – до 90 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицу.Объём 

письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации,произнесение словссоблюдением правильного ударения и фразс 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 чтениявслух: диалог(беседа), рассказ, сообщениеинформационногохарактера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадля чтениявслух– до100слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного ивосклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении; апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране 
(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематического содержанияречи, ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

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: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

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

(busy); 
образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal, 

independently, impossible); 

б) словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

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

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясо сложным дополнением(ComplexObject). Условныепредложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера. 
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Предложенияс конструкциейtobegoingto+ инфинитивиформыFuture SimpleTenseи Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 
Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimple Passive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальныйглаголmight. 
Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). Местоимения 

other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

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 проведенияосновныхнациональныхпраздников (Рождества, Новогогода, Дняматери и 

других праздников), сособенностями образажизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитиеумений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

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

кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), 

наиболее известные достопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепри 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,уточняязначениенезнакомыхслов. 

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. 

8 класс 

Коммуникативныеумения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 
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Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыи отношениекним. 

Посещениешкольнойбиблиотеки(ресурсногоцентра).Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.Путешествияпо Россииизарубежнымстранам. Природа: 
флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия 
проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 

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

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причинусвоего 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, речевыхситуацийи(или)иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормыречевогоэтикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до7репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика 

(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; 
составление рассказа по картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевые 

слова, план и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
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вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложныхаутентичныхтекстов, содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления, сразной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютему(идею)иглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслухтексте,отделять 

главнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

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

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловоечтение. 

Развитиеумениячитатьпро себяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанров 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 прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в 

эксплицитной(явной) форме,оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияеёзначимостидля 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объёмтекста(текстов)для чтения–350–500слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, извинения, 
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просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлятьобращение, завершающую фразуи 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объём письма – до 110 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицуи(или) 

прочитанный (прослушанный) текст. Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

коммуникации,произнесение словссоблюдением правильного ударения и фразс соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей, 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). 

Объёмтекстадля чтениявслух– до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписание изученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания:точки,вопросительного ивосклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающихпорядокмыслейиихсвязь(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly, 

finally; on the one hand,on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии снормами речевого этикета, принятымивстране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематического содержанияречи, ссоблюдением существующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексическихединиц для продуктивного использования(включая лексические 

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

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а) аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи -edи-ing(interested/interesting); б) 

конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(to walk –awalk); 

образованиеглаголаот имени существительного (a present–to present); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich–therich); 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally, at 

last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingtheroad.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 
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предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfect Tense. Согласованиевременв рамках сложного 

предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police) со 

сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола, be/get used to + инфинитивглагол, be/get 

used to doing something, be/get used to something. 

Конструкцияboth…and …. 
Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 
Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастия настоящего ипрошедшего 

времени). 

Наречияtoo–enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие), none. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемого языка,основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. 

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

традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества, Новогогода,Дняматери, 

Дня благодарения и других праздников),с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми),с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других 

людях); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепри чтении иаудированииязыковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использованиеприговорениииписьмеперифраз(толкование),синонимическиесредства,описание 

предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 
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незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

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. 

9 класс 

Коммуникативныеумения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

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

живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа, школьнаяжизнь, изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношенияв школе: 

проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат,погода. 

Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Ихгеографическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 
спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причинусвоего 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-обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеё,высказыватьсвоё 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценкуобсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 



183 

 

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. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ)основногосодержания прочитанного(прослушанного)текстас выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевые 

слова, план и (или) иллюстрации, фотографии, таблицыили без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложныхаутентичныхтекстов, содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления, сразной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

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

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловоечтение. 

Развитиеумениячитатьпро себяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанров 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, 
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озаглавливать текст(его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находитьпрочитанномтексте ипониматьзапрашиваемую 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), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовому уровню(А2– 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)для чтения–500–600слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, извинение, 

просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлятьобращение, завершающую фразуи 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объём письма – до 120 слов); 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицуи(или) 
прочитанный/прослушанный текст (объём письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного(прослушанного) 

текста; 

слов). 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 

 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоюв 
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коммуникации,произнесение словссоблюдениемправильного ударения ифразссоблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей, втомчисле отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 
Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанных текстах 

или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтениявслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадля чтениявслух– до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильноеиспользованиезнаков препинания:точки,вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающихпорядокмыслейиихсвязь(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly, 

finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране 
(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематического содержанияречи, ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Распознаваниевзвучащем иписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

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: 

глаголовс помощьюпрефиксовunder-,over-,dis-, mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; б) 

словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновой 

существительного с добавлением суффикса -ed(eight-legged); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхс предлогом 
(father-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного сосновой 

причастия настоящего времени (nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного сосновой 

причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) конверсия: 
образованиеглаголаотимениприлагательного(cool–to cool). Многозначностьлексических 

единиц.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally, at 

last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
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Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwantto have myhaircut.). Условные 

предложения нереального характера (Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…. 

Конструкция I wish …. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past ContinuousTense, Future-in- 

the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblond hair). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемого языка,основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи, традициив питании и проведении досуга, системаобразования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщениеличного характера в соответствии снормами 

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

кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 
достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (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). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой, в томчисле контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета 

вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
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. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

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

2.1.8.3. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего образования. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшееобразование. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности,в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,организации,местного сообщества,родногокрая,страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
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, 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 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностноеотношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейс 

позициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 
активноенеприятиеасоциальныхпоступков, свободаиответственность личности вусловиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
восприимчивость кразным видам искусства, традициям итворчествусвоегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественногои мировогоискусства,роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 
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стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 
осознаниеценностижизни; 
ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(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 правилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявИнтернет- 
среде; 

способность адаптироватьсяк стрессовымситуациям и меняющимся социальным, 

информационным иприродным условиям, в том числеосмысляя собственный опыти выстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, умение управлятьсобственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такогожеправа другого 

человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиев решениипрактическихзадач(в рамкахсемьи,организации, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуи результатам трудовойдеятельности; 

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; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

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; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установка наосмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуального и 

коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
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соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой 

культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использоватьпонятиеи его свойства при решении задач (далее –оперировать 

понятиями), атакжеоперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующийконтрмер; 

оцениватьситуациюстресса, корректировать принимаемыерешенияидействия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 
Метапредметныерезультаты 

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. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие базовыелогические действиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания дляобобщенияи 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; выявлять 
причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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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 междусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования 
(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 предположенияоб их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили 

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. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечивает 

сформированность когнитивных навыков уобучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиямиобщения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхи письменныхтекстах; 
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих, проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 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 благожелательностиобщения; 

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 использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьи использоватьпреимущества команднойи индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 
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приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоеёдостижению: 

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 своемунаправлению 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректироватьпредложенный алгоритм с учётомполучения новых знанийоб изучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуации ипредлагать планеёизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 
приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективыв деятельность наосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоциональногоинтеллекта 

какчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанноотноситься к другомучеловеку, его мнению;признавать своёправо наошибкуи 

такое же право другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыковв учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концуобучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение:вестиразныевиды диалогов(диалог этикетногохарактера, диалог-побуждениек 

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 5реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительнымиопорамиврамках 

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,содержащиеотдельныенезнакомыеслова, созрительнымиопорамиилибезопорысразной 

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 наслухи адекватно, безошибок,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 объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержания 
текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 
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соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблять вустной иписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена 

прилагательныессуффиксами-ful, -ian/-an,наречияссуффиксом-ly, именаприлагательные,имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

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 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа; 

именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвоватьв несложныхучебныхпроектахс использованиемматериалов наанглийском 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 
концуобучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение:вестиразныевиды диалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительнымиопорамиврамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать 
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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 

пониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5 

минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения –250– 

300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию, определять темутекста по заголовку; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормамиречевогоэтикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) 

изучаемого языка(объёмсообщения –до 70слов), создаватьнебольшоеписьменноевысказывание с 

опорой наобразец, план, ключевые слова, картинку(объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическиминавыками:различать на слухи адекватно, безошибок, ведущихк 

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 объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержания 

текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать иупотреблять в устнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

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, антонимыи 

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; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными ссоюзными словами 
who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 
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модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need); cлова, 

выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, anyи ихпроизводные (somebody, anybody; 

something,anything,etc.)everyипроизводные(everybody,everythingидругие)вповествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

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; 

кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвоватьв несложныхучебныхпроектахс использованиемматериалов наанглийском 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концуобучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

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

стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительнымиопорамиврамках 

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:читатьпро себяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельныенезнакомыеслова, сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 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, 
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определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятыйв стране(странах) 

изучаемого языка(объёмсообщения –до 90слов),создаватьнебольшоеписьменноевысказывание 

сопорой наобразец, план, ключевые слова, таблицу(объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать наслухи адекватно, безошибок,ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, читатьновые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

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 

сосновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать иупотреблятьв устной иписьменной речиразличныесредства связив тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать ипонимать особенности структуры простых и сложныхпредложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: предложения 

со сложным дополнением (Complex Object); 

условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI) характера; 
предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseи Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past Simple 

Passive); 

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

модальный глагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); местоимения 

other/another, both, all, one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны(стран)изучаемогоязыкаврамкахтематического 
содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 
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кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку,втомчислеконтекстуальную, принепосредственномобщении–переспрашивать,просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимойдляпониманияосновногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидля 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериалов наанглийском 
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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концуобучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

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

стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительнымиопорамиврамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать 

и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного)текстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами(объём –9–10фраз),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 началусообщения; 

смысловоечтение:читатьпро себяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст (объём высказывания – до 

110 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк 

сбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемих 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения наслужебныхсловах,владеть правилами чтенияивыразительно читатьвслухнебольшие 

тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
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правилчтенияисоответствующей интонацией,демонстрирующей пониманиетекста,читатьновые 

слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно 

писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 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 иупотреблять в устнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship,-ance/-ence, 

имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), 

глаголотименисуществительного (apresent –to present),имясуществительноеотприлагательного (rich 

– the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знатьипониматьособенностейструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 
повествовательные (утвердительныеи отрицательные),вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(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 …; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 
stop to do smth); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальныеглаголывкосвенной речивнастоящемипрошедшемвремени; 
неличные формыглагола(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

наречияtoo–enough; 

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
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местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать причтениии аудировании языковую, 

втомчислеконтекстуальную, догадку, при непосредственномобщении–переспрашивать,просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимойдляпониманияосновногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидля 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахотобранноготематического содержанияииспользоватьлексико-грамматическиесредствас их 

учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериалов наанглийском 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концуобучения в 9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение:вестикомбинированный диалог,включающий различныевидыдиалогов(диалог 

этикетногохарактера, диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос),диалог-обменмнениямив 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

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

принятого в стране(странах) изучаемого языка(до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (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:читатьпро себяипониматьнесложныеаутентичныетексты,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(объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов),читатьпросебянесплошныетексты 

(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 – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

наобразец,план,таблицу,прочитанный(прослушанный)текст(объёмвысказывания–до120слов), 

заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержаниепрочитанного(прослушанного)текста,письменно 
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представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическиминавыками:различатьна слухи адекватно, безошибок, ведущихк 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения наслужебныхсловах,владетьправилами чтенияивыразительно читатьвслухнебольшие 

тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста,читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 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 иупотреблятьв устной иписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

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), 

сложноеприлагательноепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-behaved), глаголот 

прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотныефразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: предложения 

со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложениясIwish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны(стран)изучаемого языкаврамкахтематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийского 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 приговорении 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 
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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) участвоватьв несложных учебныхпроектахсиспользованием материалов наанглийском 

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. 

2.1.9. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

2.1.9.1. Пояснительнаязаписка. 

Программапо математикедляобучающихся 5–9 классов разработананаосновеФГОСООО с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российскогообразования, которыеобеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе по 

математике учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математикаслужитопорнымпредметомдляизучениясмежныхдисциплин,апослешколыреальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательнойподготовки,втомчислеи математической. Этообусловлено тем, чтовнаши 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. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальныеструктурынашегомира:пространственныеформыиколичественныеотношения 

отпростейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостаточносложных,необходимыхдля 

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. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 
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построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическоемышление. Ведущая роль принадлежит математике ив 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. Впроцессе решения 

задач – основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвивать уобучающихся точную,рациональнуюи 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

примененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.Такимобразом,математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическомувоспитанию человека,пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 
фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственностьи перспективность 
математического образования обучающихся; 

подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязи 

математикииокружающего мира,пониманиематематикикакчастиобщейкультуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся,познавательнойактивности,исследовательскихумений, 

критичностимышления,интересакизучениюматематики; 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,формулироватьихнаязыкематематикиисоздаватьматематическиемодели, 

применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач, 

интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты. 
Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», «Уравнения инеравенства»), «Функции», 

«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 
«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственнойлогикой,однако ненезависимооднаотдругой, ав тесном контактеивзаимодействии. 

Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в ФГОС 

ООО требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 

логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего 

образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы 

поматематике,распределённымпогодамобучения,структурировано такимобразом,чтобыковсем 

основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на 
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уровнеосновного общего образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается в рамках 

следующих учебныхкурсов:в5–6классах–курса«Математика»,в7–9классах–курсов«Алгебра» 

(включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей)и«Геометрия».Программой по математике 

вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики(базовыйуровень)науровне 

основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 

170часов(5часоввнеделю),в7классе–204часа(6часоввнеделю),в8классе–204часа(6часов 

внеделю),в9классе –204часа(6часовв неделю). 

2.1.9.2. Планируемыерезультаты 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатовосвоения 

учебного предмета. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 
1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной 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 

здоровогообразажизни(здоровоепитание,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибкуи такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранностиокружающейсреды,планированияпоступков иоценкиихвозможныхпоследствийдля 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
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приобретать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостьюв формировании новыхзнаний, в том числеформулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решенияи действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеосвоенияпрограммыпоматематикенауровнеосновного общегообразования 

у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся 
овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 
действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Уобучающегосябудут сформированыследующие базовыелогические действиякакчасть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений междупонятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчасть универсальныхпознавательныхучебныхдействий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

междусобой; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешения 

задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 
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диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 
социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходурешения задачи, комментировать полученный результат; 

входеобсуждениязадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,проблемы,решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участниковдиалога,обнаруживать различиеисходство позиций,вкорректной 
форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения сотрудничества как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимущества команднойииндивидуальной работыпри решении 

учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы,обобщатьмнения 

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. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиего часть),выбиратьспособ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

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,которыемогут возникнуть при решениизадачи,вноситькоррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

Предметныерезультаты 

Предметные результатыосвоения программы по математике представлены по годам 

обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных учебных курсов: в 5–6 классах – 

курса«Математика», в7–9классах–курсов«Алгебра»,«Геометрия», «Вероятностьистатистика». 

Развитиелогическихпредставленийи навыковлогическогомышленияосуществляетсяна 

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 
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контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство – и научится 

использоватьихпривыполненииучебныхивнеучебныхзадач. 

2.1.9.1. Рабочая программа учебного курса«Математика» 

в5–6классах(далеесоответственно–программаучебногокурса«Математика»,учебный 

курс).  

2.1.9.1.1. Пояснительнаязаписка. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6классахявляются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 
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геометрическаяфигура),обеспечивающихпреемственностьи перспективностьматематического 

образованияобучающихся; 

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательной активности, 
исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязи 

математикииокружающегомира; 
формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированныхзадач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных 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 иоценкирезультатоввычислений.Изучение натуральныхчисел продолжаетсяв6классе 

знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Начало изучения 

обыкновенныхидесятичныхдробейотнесено к5классу. Этопервыйэтапвосвоениидробей,когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

пониманияобучающимисяприкладного примененияновойзаписи приизучении другихпредметов 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,установлениесвязеймеждуними,рассмотрение 

приёмов решения задач на дроби. В начале 6класса происходит знакомство спонятием процента. 

Особенностью изучения положительныхиотрицательныхчисел 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 

отрицательнымичисламиидействиями сположительнымииотрицательнымичисламипроисходит на 

основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся 

практически совсемиосновными понятиямитемы,втомчислеисправиламизнаков при выполнении 

арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится,а будет 

продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных 

вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во 

времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

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 

работуи производительность, на проценты, наотношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 
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используетсяпреждевсегодлязаписиобщихутвержденийипредложений,формул,вчастностидля 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленнаянаразвитиеобразногомышления,пространственноговоображения,изобразительных 

умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно- 

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль 

отводитсяпрактическойдеятельности,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. 

Согласноучебномупланув5–6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет«Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Математика», – 340 

часов: в 5классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов(5 часов в неделю). 

2.1.9.1.2. Содержаниеобучения 

5 класс 

Натуральныечислаинуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 
точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 
счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 
Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения 

действий. Использование привычисленияхпереместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей,взаимно-обратныедроби. 

Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновенной. 

Изображениедесятичныхдробейточкаминачисловойпрямой.Сравнениедесятичныхдробей. 
Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 
задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 
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Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол, ломаная, 
многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 
Наглядныепредставленияо фигурахнаплоскости:многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатойбумаге. 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.Изображениепростейшихмногогранников.Развёрткикубаипараллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

6 класс 

Натуральныечисла. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делителиикратныечисла,наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное. 

Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробноечислокакрезультатделения.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновеннойдроби и 

возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражениеотношения 

величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретациямодулячисла. Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольнаясистема координатна плоскости. Координатыточкинаплоскости,абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента.Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 



210 

 

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 иприкидка,округление результата. Составление буквенныхвыраженийпо условию 

задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, 

длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств 

сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения наклетчатой 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.Изображениепространственныхфигур.Примерыразвёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятиеобъёма,единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

2.1.9.1.3. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Математика». 
Предметные результаты освоенияпрограммы учебного курса к концуобучения в 5классе. 

Числа и вычисления. 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины, связанныеснатуральнымичислами, обыкновенными и 
десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

Соотноситьточку накоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломи изображать 
натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметическиедействия снатуральными числами, собыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время, расстояние, 

цена, количество, стоимость. 
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Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновными единицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени, 

скорости,выражатьодниединицывеличинычерез другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Нагляднаягеометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использоватьтерминологию,связаннуюс углами:вершинасторона,смногоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ, сокружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигуры нанелинованнойиклетчатойбумагес помощью 

циркуля и линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхиз прямоугольников, 

в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб, использовать терминологию:вершина, ребро грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицами 

измеренияобъёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

Предметные результаты освоенияпрограммы учебного курса кконцуобучения в 6классе. 

Числа и вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) отодной 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 и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических 

действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать 

числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординат скоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

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. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 
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осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 
Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, 

решать три основные задачи на дроби и проценты. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя 

арифметическиедействия,оценку,прикидку,пользоватьсяединицамиизмерениясоответствующих 

величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной,столбчатойиликруговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 
Нагляднаягеометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах 

острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 
длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки 

до прямой, длинупути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 

единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 
ситуациях. 

2.1.9.2. Рабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебра» 
Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах (далее соответственно – 

программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

2.1.9.2.1. Пояснительнаязаписка. 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, 

её освоение необходимо для продолжения образования и в 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 
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курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 

основноеместозанимаютсодержательно-методическиелинии:«Числаивычисления», 

«Алгебраические выражения», «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 логически рассуждать, использовать теоретико- 

множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы 

логики, пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, можно 

утверждать, что содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшегоизучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

уменияпользоватьсяалгоритмами,атакжеприобретениюпрактическихнавыков,необходимыхдля 

повседневнойжизни. Развитиепонятияо числе науровнеосновного общегообразованиясвязано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном 

числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднемуобщемуобразованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. В основном общем образовании учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения 

математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразныхпроцессовиявленийвприродеиобществе. Изучение этого материаласпособствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Общеечисло часов,рекомендованныхдляизучения учебного курса«Алгебра», –306часов: 

в7классе–102часа(3 часав неделю), в 8классе–102 часа(3 часавнеделю), в9классе – 102часа (3 часа в 

неделю). 

2.1.9.2.2. Содержаниеобучения 

7 класс 

Числаи вычисления. 

Рациональныечисла. 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби. 
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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. 

Применениепризнаков делимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 

формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения. 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик.Системадвухлинейныхуравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатной 

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. 

8 класс 

Числаи вычисления. 
Квадратный корень из числа. Понятиеоб иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства. Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения. 

Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумя переменнымиисистемлинейныхуравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции. 

Понятиефункции. Областьопределения имножество значений функции. Способызадания 
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функций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примеры графиковфункций, отражающих 

реальные процессы. 

Функции,описывающие прямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,их графики. 
Функцииy=x

2
,y=x

3
,y=√ ,y=|x|.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

9 класс 

Числаивычисления. 

Действительныечисла. 
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. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Измерения, приближения, оценки. 

Размерыобъектовокружающего мира,длительностьпроцессоввокружающеммире. 

Приближённое значение величины, точностьприближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравненияинеравенства. 

Уравнениясоднойпеременной. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 
Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратное 

уравнение.Примерырешенияуравненийтретьей ичетвёртойстепенейразложениемнамножители. 
Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

Системы уравнений. 
Уравнение сдвумя переменнымииегографик. Решениесистемдвухлинейныхуравнений с 

двумяпеременными.Решениесистемдвух уравнений,одноизкоторыхлинейное,адругое–второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Неравенства. 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 
Решениелинейныхнеравенств соднойпеременной.Решениесистемлинейныхнеравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции. 
Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,ось 

симметрии параболы. 
Графикифункций:у=  , =  + , =

 
, = 3, =√ ,  =| |,иихсвойства. 

  

Числовыепоследовательности. 
Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей. 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулы n-гочленаарифметическойи 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

2.1.9.3. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7классе. 

Числаи вычисления. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 
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Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразнообразныеспособыиприёмы вычисления 
значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить отодной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностьювеличин,процентами,интерпретироватьрезультатырешениязадачсучётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения. 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнятьпреобразованияцелоговыраженияв многочленприведениемподобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнять умножениеодночлена намногочлен имногочленанамногочлен,применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики, 

смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 
Использовать свойствастепенейснатуральными показателями дляпреобразования 

выражений. 

Уравненияинеравенства. 
Решатьлинейныеуравненияс однойпеременной,применяяправилапереходаотисходного уравнения 

к равносильномуему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравнений сдвумяпеременными,втомчислеграфически. 
Составлятьи решатьлинейноеуравнениеилисистему линейныхуравненийпоусловию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координатыиграфики.Функции. 

Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи, 

отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам,строитьграфики линейных 

функций. Строить график функции y = |х|. 

Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 
Понимать графический способ представленияи анализаинформации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебного курсакконцуобучения в8классе. 

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 
округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 
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используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10. 

Алгебраическиевыражения. 

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. 

Уравненияинеравенства. 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения),определятьзначениефункциипо значениюаргумента,определятьсвойствафункции по 
её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

 =
 

, = 2, = 3, =√ ,  =| |,описыватьсвойствачисловойфункциипоеё 
  

графику. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебного курсакконцуобучения в9классе. 

Числа и вычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 
Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначениячисловых 

выражений. 
Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценкучисловых 

выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений, 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, изображатьрешение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
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Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции. 

Распознаватьфункцииизученныхвидов. Показыватьсхематическирасположение на 
координатной плоскости графиков функций вида: 

 =  , =  + , =
 

,  =  2+  + , = 3, =√ , =| |взависимостиот 
  

значенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 
Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознаватьквадратичнуюфункциюпо формуле,приводитьпримерыквадратичных функций 

из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

2.1.9.3. Рабочая программа учебного предмета«Геометрия» 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»в7–9классах(далеесоответственно – 
программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

2.1.9.3.1. Пояснительнаязаписка. 

«Математикуужезатемучитьнадо,чтоонаумвпорядокприводит», –писалвеликий 

русскийученыйМихаилВасильевичЛомоносов.Ивэтомсостоитоднаиздвухцелейобучения 

геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия 

преподавания геометрии. Следуя представленной программе, начиная с 7 класса на уроках 

геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказыватьистинныеутверждения истроитьконтрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. Обучающийся, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в 

окружающей жизни. Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, 

понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом 

состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего 

формализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан 

Дьедоннепоэтомуповодувысказалсятак:«Чтокасаетсяделикатной проблемывведения«аксиом», 

томнекажется,что напервыхпорахнужно вообщеизбегатьпроизноситьсамо это слово.Сдругой же 

стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, 

которыекудавбольшеймере,чемидеяаксиом,являютсяистиннымииединственнымидвигателями 

математического мышления». 

Второйцельюизучениягеометрииявляетсяиспользованиееёкакинструментаприрешении 

какматематических,такипрактическихзадач,встречающихсявреальнойжизни.Окончившийкурс 

геометрии обучающийся должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать 

словамиданныйчертёжилирисунок,найтиплощадьземельного участка,рассчитатьнеобходимую 

длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому 

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в общеобразовательной 

организации. Данная практическая линия является не менее важной, чем первая. Ещё Платон 

предписывал, чтобы«гражданеПрекрасногогороданивкоемслучае неоставлялигеометрию,ведь 

немаловажно даже побочное её применение – в военном деле да, впрочем, и во всех науках – для 
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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». 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 

включаетследующиеосновныеразделысодержания:«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерениегеометрическихвеличин»,атакже«Декартовыкоординатынаплоскости»,«Векторы», 

«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Геометрия»,–204часа: 

в7классе–68часов (2 часавнеделю),в8классе–68часов(2часав неделю),в9классе–68 часов (2 часа в 
неделю). 

2.1.9.3.2. Содержаниеобучения 

7 класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. 

Симметричныефигуры. Основные свойстваосевойсимметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основныепостроения спомощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 
Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 
проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный 
треугольник с углом в 30°. 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлинеломаной,теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 
геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников. 

Применениеподобияприрешениипрактическихзадач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 
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тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими.Вписанныеиописанныечетырёхугольники.Взаимноерасположениедвухокружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус,косинус,тангенс угловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество. 
Формулыприведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов.Решениепрактическихзадач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 
Теоремао произведенииотрезковхорд,теоремыо произведенииотрезковсекущих,теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 
пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 

2.1.9.3.3. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия». 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе. 
Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение, 

изображатьгеометрическиефигуры,выполнятьчертежипо условиюзадачи.Измерятьлинейныеи 
угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делатьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжизни,размеров 
природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядкувеличины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы, 

проведённойкгипотенузепрямоугольноготреугольника,врешениигеометрическихзадач. 
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. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоватьсяфактамиотом,что биссектрисыугловтреугольникапересекаютсяводнойточке,ио том, 

что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 
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Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактический 

смысл. 
Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляи линейки. 

Предметные результаты освоенияпрограммы учебного курса кконцуобучения в 8классе. 
Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствами 
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прирешениигеометрическихзадач. 
Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешениизадач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции,применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных 

отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строитьматематическуюмодельвпрактическихзадачах,самостоятельноделатьчертёжинаходить 

соответствующие длины. 

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника. 

Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 
Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпрактических 

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). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебногокурсакконцуобученияв9классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригонометрическимтождествомдля 

нахождениясоотношениймеждутригонометрическимивеличинами. 
Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур, уметь вычислятьдлиныинаходитьуглы у 

подобныхфигур. Применять свойства подобияв практическихзадачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, 

о квадрате касательной. 

Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрический ифизическийсмысл,применятьихв 
решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости, применять его в решениигеометрическихи 

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. 

Находитьоси(илицентры) симметриифигур, применятьдвиженияплоскостивпростейших 
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). 

2.1.9.4. Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика» 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классах (далее 

соответственно – программа учебного курса «Вероятность и статистика», учебный курс). 
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2.1.9.4.1. Пояснительнаязаписка. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждомучеловеку. Возрастает число профессий, приовладении которыми требуется 

хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждыйчеловекпостоянно принимаетрешениянаосновеимеющихся унего данных. Адля 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в 

том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональнуюграмотность,включающуювсебявкачественеотъемлемойсоставляющейумение 

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 обществаи 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. 

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». 

Содержаниелинии «Представлениеданныхиописательнаястатистика»служитосновойдля 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленнойвтаблицах, надиаграммахиграфикахдо сбора,представленияи анализаданныхс 

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, 

позволяющимиставитьирешатьболее сложные задачи. В курс входят начальныепредставленияо 

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. 

В7–9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа(1час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 часв неделю), в 

9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

2.1.9.4.2. Содержаниеобучения 
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7 класс 

Представлениеданных ввиде таблиц,диаграмм, графиков.Заполнениетаблиц,чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов.Извлечениеинформациииз диаграммитаблиц,использованиеиинтерпретацияданных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная 

кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойстваопераций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов. 

Диаграммарассеивания. 
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с 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 

междучислом 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. 

9 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных.Чтениеи 

построениетаблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным. 
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,изотрезкаи из 

дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 
Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайнаявеличинаираспределениевероятностей. Математическоеожиданиеидисперсия. 

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. 

2.1.9.4.3. Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика». 
Предметные результаты освоенияпрограммы учебного курса к концуобучения в 7 классе. 

Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,представлятьданныев 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 
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арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

Оперироватьпонятиями:множество,подмножество,выполнятьоперациинадмножествами: 

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 решениизадач из других учебных предметов и курсов. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 

Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахввиде 

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. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявлениизакономерностивслучайной 

изменчивостииоролизаконабольшихчиселвприродеиобществе. 

2.1.10. Рабочая программа поучебному предмету«Информатика» 

2.1.10.1. Содержаниеобучения 

7класс 

Цифроваяграмотность. 

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. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 
Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики (тактоваячастота,разрядность). 

Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Объёмхранимыхданных 

(оперативнаяпамятькомпьютера, жёсткийитвердотельныйдиск, постояннаяпамятьсмартфона)и 

скорость доступа для различных видов носителей. 
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Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыи данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу(папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 

электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 

данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

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. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсети Интернет. 
Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики. 

Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация–одноизосновныхпонятийсовременной науки. 
Информация как сведения, предназначенныедля восприятия человеком, иинформация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретностьданных.Возможностьописания непрерывных объектовипроцессовс помощью 
дискретных данных. 

Информационныепроцессы –процессы, связанныесхранением,преобразованиеми передачей 

данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразованиелюбого алфавитакдвоичному. Количество различныхсловфиксированнойдлины 

валфавитеопределённоймощности. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит– минимальнаяединицаколичестваинформации– 

двоичныйразряд.Единицыизмеренияинформационногообъёмаданных.Бит,байт,килобайт, 

мегабайт,гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования. Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объёма графических данных для растрового изображения. 
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Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 

Информационныетехнологии. 

Текстовые документы. 
Текстовыедокументы иихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка, слово, символ). 

Текстовыйпроцессор–инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов. 

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. 

Вставкаизображенийв текстовыедокументы.Обтеканиеизображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других 

элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 
примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавлениевекторных рисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

8класс 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Системы счисления. 

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 

двоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Переводчисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы иобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

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, еслиизвестны значенияистинности 

входящихв негоэлементарныхвысказываний.Логическиевыражения.Правилазаписи логических 

выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование. 
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Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятиеалгоритма.Исполнители алгоритмов.Алгоритмкакплан управленияисполнителем. 

Свойстваалгоритма.Способы записиалгоритма(словесный,ввидеблок-схемы,программа). 

Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полнаяинеполнаяформы.Выполнение иневыполнениеусловия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения, с 

переменной цикла. 

Разработкадляформального исполнителя алгоритма,приводящего ктребуемомурезультату 

при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвленийдляуправленияформальнымиисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник. 

Выполнениеалгоритмоввручнуюи накомпьютере. Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы. 

Языкпрограммирования. 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмический 
Язык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операциис 
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целымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 
отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 
проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработкастрок.Подсчётчастотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункциидляобработки 

строк. 

Анализалгоритмов. 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходных данных, 

определение возможных входных данных, приводящих к данномурезультату. 

9класс 

Цифроваяграмотность. 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и 

другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. 

Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Моделирование как метод познания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в 

графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 
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Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 
модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ 
его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование. 

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#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, 

подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналовотцифровыхдатчиков (касания, 

расстояния,света,звукаидругого).Примерыиспользованияпринципаобратнойсвязивсистемах 

управлениятехническими устройствамиспомощьюдатчиков,втомчислевробототехнике. 
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправлениеотоплениядома,автономная 

система управления транспортным средством и другие системы). 

Информационныетехнологии. 

Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактированиеиформатированиетаблиц.Встроенныефункциидляпоискамаксимума,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. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 
Рольинформационныхтехнологий в развитииэкономикимира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализуданных, системный администратор. 

2.1.10.3.Планируемыерезультатыосвоенияинформатикинауровнеосновногообщего 
образования. 

Изучениеинформатикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) гражданскоговоспитания: 
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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: 

ориентациянаморальныеценности инормыв 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) патриотическоговоспитания: 

представлениео социальныхнормахи правилахмежличностныхотношений вколлективе,в том 

числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасногоповедениявинтернет-среде,готовностькразнообразнойсовместнойдеятельностипри 

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 

наукииобщественнойпрактикиисоставляющихбазовуюосновудляпониманиясущностинаучной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, осознанномувыборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установка наосмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуального 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 новыезадачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности,связанныхсинформатикой,программированиемиинформационнымитехнологиями, 

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: 
осознаниеглобальногохарактера экологическихпроблем и путейихрешения, втом числес 

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 и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 
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пространстве. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 
универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способрешенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачи изаданныхкритериев; 
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. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьи использоватьпреимущества команднойи 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 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируя своидействиясдругимичленами 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятие 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
даватьадекватнуюоценкуситуации ипредлагать планеёизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,понимать мотивыинамерениядругого. 

4) принятиесебяидругих: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг даже вусловияхоткрытого доступа к любым 

объёмам информации. 

Предметныерезультаты 
Предметные результатыосвоенияпрограммыпо информатике науровнеосновногообщего 

образования. 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 
результаты по информатике: 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 
кодировать и декодировать сообщения по заданнымправилам, демонстрироватьпонимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать 

ихколичественныехарактеристики; 
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); 
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соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимя 

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; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 
соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий,соблюдатьсетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтики 

иправаприработесприложенияминалюбыхустройствахивсети Интернет,выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

иметь представление о влиянии использования средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя и уметь применять методы 

профилактики. 

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 (соснованиями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическое 

выражение»; 
записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицания, 

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; 

описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввидеблок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультаты 

возможныпризаданноммножествеисходныхзначений; 

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. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 
результаты по информатике: 

разбиватьзадачи наподзадачи, составлять,выполнятьвручную инакомпьютеренесложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 
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исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлятьиотлаживать программы, реализующиетиповыеалгоритмыобработкичисловых 

последовательностей илиодномерных числовых массивов (поискмаксимумов, минимумов, суммы 

иликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыковпрограммирования(Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать адекватность модели моделируемому объектуи 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 использованиемсоответствующихпрограммныхсредств обработки 

данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений,отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

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- 

психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность,цифровойслед, 

аутентичностьсубъектовиресурсов,опасностьвредоносного кода); 
распознавать попыткиипредупреждать вовлечение себя иокружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

2.1.11.1. Содержаниеобучения 

5класс 

ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая карта. 

Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 

общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

Древниймир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 
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ДревнийВосток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина).Письменность(иероглифы,папирус).ОткрытиеЖ.Ф.Шампольона.ИскусствоДревнего 

Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесёл,караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и её население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

Древняя Индия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство,варны.Религиозныеверованиядревнихиндийцев. Легендыисказания. Возникновение 

и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм. 

Древнейшая Греция. 
ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения. ДревнейшиегосударстванаКрите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы. 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена,ихзначение.Спарта: 
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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 персами 

Аттики. Победы грековв Саламинском сражении, при Платеяхи Микале. Итогигреко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие 

игры в Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами.Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.Распаддержавы 

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. Александрия Египетская. 

ДревнийРим. 

ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- 

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних 

римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателии 

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. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима. 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук. 
Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

Введение. 
Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франкамиГаллии.Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти.Салическаяправда.Принятиефранками 
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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. 

БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранние 

славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

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). 

Арабыв VI‒ХIвв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. 

Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и 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. 

ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв. 

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. 

ИтальянскиегосударствавXII‒XVвв.Развитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелого 

Средневековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвХIVв.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII‒ХVвв.Экспансиятурок-османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

КультурасредневековойЕвропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 

эпос.Рыцарскаялитература. Городскойикрестьянскийфольклор. Романскийиготическийстилив 

художественной культуре. Развитиезнанийо природеи человеке. Гуманизм.Раннее Возрождение: 

художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сёгунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 
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КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. 
Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

Введение. 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

Источникипо историиРоссии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 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. 

Хозяйствовосточныхславян,ихобщественный стройиполитическаяорганизация.Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат. 

Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

РусьвIX‒началеXIIв. 

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 русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская 

земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

ОбщественныйстройРуси: дискуссии висторическойнауке. 

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. 
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Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы.«СловооЗаконеиБлагодати». Произведениялетописногожанра.«Повестьвременных 

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. 

Русь всерединеXII‒началеXIIIв. 

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русскиеземлииихсоседив серединеXIII‒XIVв. 

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 государства и включение в 

егосоставчастирусскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская.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. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву. РольПравославнойцерквив ордынскийпериод 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточной ЕвропыиСибиривXIII‒XVвв.Золотая 

Орда: государственный строй,население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 
ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

РаспадЗолотойОрды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство.Сибирскоеханство. 

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. 

Культурноепространство. Измененияв представленияхо картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублёв. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русскихземельвокруг Москвы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиXV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонскиморденом,Ганзой, Великимкняжеством Литовским. ПадениеВизантиииростцерковно- 
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политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти.Флорентийскаяуния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба 

(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. 

Повседневнаяжизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение. 

7 класс 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVIIв. Введение. 

Понятие«Новоевремя». ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНового времени. 

Великиегеографическиеоткрытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока.Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор1494г. ОткрытиеВаскодаГамой 

морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 

Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические,экономическиеикультурныепоследствияВеликихгеографическихоткрытийконца 

XV‒XVI в. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI‒XVIIвв. 

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. 

РеформацияиКонтрреформациявЕвропе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм.Религиозныевойны.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI‒XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 
колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

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. 
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Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. 

МеждународныеотношениявXVI‒XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейскаякультура враннееНовоевремя. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественнойкультуры (барокко,классицизм).Французский театр эпохи классицизма.Развитие 

науки: переворотв естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и их 

открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

СтраныВостокавXVI‒XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 

«Закрытие»страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI‒XVIIвв. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI‒XVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству. 

Россия в XVI в. 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершениеобъединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

МосковскогокняжествавпервойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,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. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание1547г.Ереси. 
ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еёсостав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа ‒ формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья всоставРоссийскогогосударства.Войныс Крымским ханством.Битва приМолодях. 

Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причиныихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоордена. 
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 
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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. 

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. 

Смута вРоссии. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и 
обострение социально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 
ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

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 между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против 

России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъёмнационально-освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611 г. 

и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Походпринца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 

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 ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. РусскаядеревнявXVIIв. ГородскиевосстаниясерединыXVIIв. Солянойбунт в 

Москве. Псковско-Новгородскоевосстание.Соборноеуложение 1649 г. Завершениеоформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
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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. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение».«Чигиринскаявойна»иБахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостранами 

Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытийирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСемёнаДежнёва.ВыходкТихомуокеану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение 

ПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселениерусскихнановые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

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, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город,Смоленский, Астраханский, Ростовскийкремли).ФёдорКонь.Приказкаменныхдел. 

Деревянноезодчество.Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи. 

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. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля‒первоеучебноепособиепоистории. 

НашкрайвXVI‒XVIIвв. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

Введение. 

ВекПросвещения. 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространениеидей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция ‒ центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. 

Вольтера, Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений оботношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика вотношении сословий: старыепорядки и новые 

веяния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхземель.Экономическаяполитикавласти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 
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Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.Габсбургскаямонархияв 

XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. УсилениевластиГабсбурговнадчастью 

итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослаблениемеждународныхпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.Попыткипроведенияреформ в 

Португалии. Управлениеколониальнымивладениями Испании иПортугалии в ЮжнойАмерике. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике: борьбазанезависимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и 

начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и 

её завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции 

(Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в 

годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви,новыйкалендарь.Термидорианскийпереворот(27июля1794г.).УчреждениеДиректории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, 

популярныеавторы,произведения.Сословныйхарактеркультуры. Повседневнаяжизньобитателей 

городов и деревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ;Селим III.Индия. Ослабление империи ВеликихМоголов. Борьба европейцевза владения в 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношениясРоссией.«Закрытие»Китаядля иноземцев. ЯпониявXVIIIв.Сёгуныидайме. 

Положениесословий.КультурастранВостокавXVIIIв. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 
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ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII‒XVIIIв.:отцарствакимперии. Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIв.Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первыешаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии наУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударства в 

создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентрализации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняяполитика. Севернаявойна. Причины и целивойны. Неудачи в началевойны иих 

преодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбазагегемониюна 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 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. 

Повседневнаяжизньи бытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразе 

жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. 
Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

РоссияприЕлизавете Петровне. Экономическая и финансоваяполитика. ДеятельностьП.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 конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 
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Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI. 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 
«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства.Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки. ЯрмаркиМалороссии.Партнеры 

Россииво внешней торговле в Европе и в мире.Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи.Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II наюг в 1787 г. 

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. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 
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УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпоходы 

А.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземномморе. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

ЛитературанародовРоссиивXVIIIв. Первыежурналы. ОбщественныеидеивпроизведенияхА.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 взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры 

учёных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческомупрошломуРоссии к концустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 
Российскаянаукав XVIIIв. Академиянаукв Петербурге. Изучениестраны ‒главнаязадача 

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 

литературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.М.В.Ломоносовиегорольвстановлении 

российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв. Введение. 
ЕвропавначалеXIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальные 

отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 

Франция:Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания:борьба за 

парламентскуюреформу;чартизм. Нарастаниеосвободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848-1849гг. Возникновение и распространение марксизма. 
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Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъёмборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии. Социальная политика. Включение 

империи в системувнешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ начале XX 
в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 
национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 
Югославянскиенароды:борьба заосвобождениеотосманскогогосподства. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг., её итоги. 

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. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX – 

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. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX‒началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимыхгосударств. ВлияниеСШАна страны Латинской Америки. 

Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемымодернизации.Мексиканскаяреволюция1910- 

1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивХIХ‒началеХХв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. 

Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

Революция1905-1911 г.вИране. 

Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение.Восстаниесипаев(1857- 

1859). ОбъявлениеИндии владением британской короны. Политическое развитиеИндии во второй 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивХIХ ‒началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 

война. 

РазвитиекультурывXIX‒началеХХв. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX‒началеХХв.Революциявфизике. 
Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в. Эволюция стилей в 
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литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIX‒началеXXв. 

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. 

Формированиевоенно-политическихблоковвеликихдержав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция 

(1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX‒началеXXв. 

Введение. 
Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии. ВойнаРоссиисФранцией 1805-1807гг.Тильзитскиймир. Война со 

Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г.Отечественнаявойна1812г.‒важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венский 

конгрессиего решения. Священныйсоюз. Возрастание ролиРоссиивевропейской политикепосле 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политикавусловияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламентацияобщественной 

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. 

Расширениеимперии:русско-иранская ирусско-турецкая войны.РоссияиЗападнаяЕвропа: 

особенностивзаимноговосприятия. «Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕвропе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Сословнаяструктура российскогообщества. Крепостноехозяйство. Помещик икрестьянин, 

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. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политикавобластикультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
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географическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,буддизм).Конфликтыисотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 
Польское.Польскоевосстание1830-1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна. 
Движение Шамиля. 

Социальнаяиправоваямодернизациястраны приАлександреII. 

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. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. 

Россия в1880-1890-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 ивласть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 
Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенностивРоссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспособыего 

решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIX в. 

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 

культураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеёвклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиозного возрождения у 

народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

КавказиЗакавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия.МиссииРусскойправославной 

церкви и ее знаменитые миссионеры. 
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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 

идругих 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 борьбызаосвобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

РоссиянапорогеХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия ‒ мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско- 

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай 

II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавоевоскресенье»9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихгородских 

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:большевикиименьшевики. Либеральныепартии(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. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосударственнуюдуму. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальныепреобразования.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россияв 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство. 
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Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийского кинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в.в мировую культуру. 

НашкрайвXIX‒началеХХв. 

Обобщение. 

2.1.11.3.Планируемые результаты освоения программы по истории 
на уровне основного общего образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав;уважение прав,свободизаконныхинтересов другихлюдей;активноеучастие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной 

иприродной среде; 
3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностяхнародовРоссии;ориентациянаморальныеценностиинормысовременного 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 знанияо 

развитии человекаиобщества,о социальном, культурном и нравственномопытепредшествующих 

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 ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпохуВозрождения) и в современную эпоху; 

7) всферетрудовоговоспитания: пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовой 

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 историческогоопыта взаимодействия 

людейсприроднойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременного 

мираинеобходимостизащитыокружающейсреды;активноенеприятиедействий,приносящихвред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
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представленияобизмененияхприроднойисоциальнойсредывистории,обопытеадаптациилюдей 

кновымжизненнымусловиям,означениисовместнойдеятельности дляконструктивногоответана 
природные и социальные вызовы. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие базовыелогические действиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 
систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

историческихсобытий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

историческихисточников,научно-популярнаялитература, интернет-ресурсыидругие)‒извлекать 

информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

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

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременном 

мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеисходство 

высказываемыхоценок; 
выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; публично 
представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальном окружении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

осознавать наосновеисторическихпримеровзначениесовместной работы какэффективного средства 

достижения поставленных целей; 

планироватьи осуществлятьсовместнуюработу,коллективные учебные проектыпо истории, 

в том числе ‒ на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленами команды. 
У обучающегосябудут сформированы следующие уменияв части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
владетьприемамисамоорганизации своейучебнойиобщественной работы(выявление проблемы, 

требующей решения;составление планадействий иопределение способарешения); 
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владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии 

и самооценки полученных результатов; 

вноситькоррективывсвоюработусучётомустановленныхошибок,возникшихтрудностей. 

149.8.2.7. Уобучающегосябудут сформированы следующие умениявсфереэмоционального 

интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(висторическихситуацияхиокружающей действительности); 
регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучётомпозицийимненийдругих участников 

общения. 

149.8.3. Предметные результаты освоенияпрограммыпо истории на уровнеосновного 
общего образования должны обеспечивать: 

1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессов;соотноситьсобытия 

истории разныхстран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногоплана 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., 

возрождениестраны с2000-хгг., воссоединение КрымасРоссиейв 2014г.);характеризоватьитоги и 

историческое значение событий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторические 
эпохи; 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузренияс 

опоройнафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умение различатьосновные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

историческиеисточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая),оцениватьихполноту и 

достоверность, соотносить 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 

историческойкарты(схемы)историческиесобытия,явления,процессы;сопоставлятьинформацию, 

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 

историческойинформациивсправочнойлитературе, информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 
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информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур,уважения к историческомунаследию народов России. 

149.8.4. ПоложенияФГОСОООразвёрнутыиструктурированывпрограмме по истории в виде 
планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной
 деятельности школьников при изучении истории, 
отработысхронологиейиисторическимифактамидоприменениязнанийв общении, социальной 
практике. 

149.8.4.1. Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств;опреемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссии в мировой истории; 

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественной и всемирной 

истории; 

3) способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознания 

иприемыисторическогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытий 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 

ихинформационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 
вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
содержащуюсявнихинформацию,определятьинформационнуюценностьизначимостьисточника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессовисторииродногокрая,историиРоссииимировойистории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владениеприёмамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогос важнейшими 

событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

149.8.5. Достижениепредметныхрезультатовможетбытьобеспеченовтомчислевведением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-хгг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.). 

149.8.6. 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 
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ивсеобщейистории,соотноситьгодсвеком,устанавливатьпоследовательностьи 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 

электронныхносителяхидругих):читатьисторическуюкартусопорой на легенду, находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 

групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточников):проводить 

поискнеобходимойинформации водномили несколькихисточниках(материальных, письменных, 

визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение 

обинформационной(художественной)ценностиисточника. 

5) Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно) 

об историческихсобытиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей 
в различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на 
основетекста 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 признаки исторических событий 

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 

историческиесобытия,явления,определятьвнихобщееиразличия;излагатьсужденияопричинах и 

следствиях исторических событий. 

7) Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытий и 

личностей,изложенныевучебнойлитературе,объяснять,какиефакты,аргументы лежатвоснове 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической 

личности(по предложенному или самостоятельно составленному 

плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 

историиикультуресвоегоидругих народовв общении 

в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде, способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

149.8.8. Приведенныйпереченьпредметныхрезультатовпо историислужиториентиромдля 

планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении истории (в 

том числе ‒ разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

учащимися результатов. 

Предметныерезультатыизученияисториив5-9классахпредставлены в виде общего перечня 

для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями 

и другими. 

149.8.9. Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 

149.8.9.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира,податеустанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнего мира, 
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вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

149.8.9.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
указывать(называть)место, обстоятельства,участников,результатыважнейших событий истории 

Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

149.8.9.3. 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 

легендукарты; 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитания 

людей и их занятиями. 

149.8.9.4. Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныев последующие эпохи, 
приводить примеры; 

извлекатьизписьменного источникаисторические факты (имена, названиясобытий, даты и 
другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 
раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

149.8.9.5. Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 
рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографии, 

роли в исторических событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытности и древнейших 

цивилизаций. 

149.8.9.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыгосударственногоустройствадревнихобществ,положения 

основных групп населения, религиозных верований людей 

в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

149.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимые в 
учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

149.8.9.8. Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 

их в современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира 

(втомчислеспривлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывформе 

сообщения, альбома, презентации. 

149.8.10. Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 
149.8.10.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий Средневековья, определять 

их принадлежность к веку, историческому периоду; 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 
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устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРуси и всеобщей истории. 

149.8.10.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

149.8.10.3. Работасисторическойкартой: 
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцентрахРуси и 
других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей ‒ походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

149.8.10.4. Работасисторическимиисточниками: 
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделятьв текстеписьменногоисточникаисторическиеописания(хода событий,действий 

людей)иобъяснения(причин,сущности,последствийисторическихсобытий); 
находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

149.8.10.5. Историческоеописание(реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

в эпохуСредневековья, их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет); 

известныхдеятелейотечественнойи всеобщейисториисредневековойэпохи(известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи. 
149.8.10.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений 
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и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей 
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья(находить в учебнике и излагать суждения о причинахи следствиях исторических 

событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественной и 

всеобщей истории (по предложенномуплану), выделять черты сходства и различия. 

149.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимые в учебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

149.8.10.8. Применениеисторическихзнаний: 
объяснятьзначениепамятников историии культуры Руси и другихстран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе 

на региональном материале). 

149.8.11. Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 

149.8.11.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, 
их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые событияотечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 
вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв. 

149.8.11.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоих 
принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

149.8.11.3.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 наосновекарты связимеждугеографическим положением страныи 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

149.8.11.4.Работасисторическимиисточниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных 

и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 149.8.11.5. 

Историческое описание (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); 
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рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв раннее 

Новое время; 
представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи. 

149.8.11.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального 
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и политического развитияРоссии идругихстран вXVI‒XVIIвв.,европейскойреформации,новых 

веяний в духовной жизниобщества, культуре, революций XVI‒XVII вв. в европейских странах; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественной 

ивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв.(выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинах 

иследствияхсобытий,систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленное в 

нескольких текстах); 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории(р

аскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций, выделять черты сходства и различия). 
149.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагатьальтернативныеоценкисобытийиличностейотечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI‒XVIIвв.с учётом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

149.8.11.8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

какменяютсясосменойисторическихэпохпредставлениялюдей о мире, системы общественных 

ценностей; 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI‒ XVII вв. для 
времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории XVI‒ XVII вв. (в том числе 
на региональном материале). 

149.8.12. Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 
149.8.12.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII в.;определять их 

принадлежность к историческомупериоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 
149.8.12.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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. 

149.8.12.3. Работасисторическойкартой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

XVIII в. 

149.8.12.4. 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. 

149.8.12.5. Историческоеописание(реконструкция): 
рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейистории XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основеинформации учебника 
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и дополнительных материалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссии и других странах в 

XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

149.8.12.6. 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; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественной 

ивсеобщейисторииXVIIIв.(выявлятьвисторическомтекстесуждения 

опричинахиследствияхсобытий,систематизироватьобъяснениепричин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи всеобщей истории 

XVIII в.(раскрывать повторяющиеся черты историческихситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

149.8.12.7. 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 своеотношение к ним. 

149.8.12.8. Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссии XVIII в. европейские 

влияния и национальныетрадиции, показывать на примерах; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 
149.8.13. Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

149.8.13.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейших событийи процессовотечественной 

ивсеобщейисторииXIX‒началаXXв.;выделятьэтапы(периоды) в развитии ключевых событий и 
процессов; 

выявлятьсинхронность(асинхронность)историческихпроцессовотечественнойивсеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

149.8.13.2. 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. 

149.8.13.3. Работасисторическойкартой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 
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жизни страны (группы стран). 

149.8.13.4. 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; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыи интерпретациисобытийпрошлого. 

149.8.13.5. Историческое описание (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. сописанием иоценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссии 

идругихстранахвXIX‒началеXXв.,показываяизменения,происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи,ихназначения,использованныхприихсозданиитехнических и художественных приемов и 

другое. 

149.8.13.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального 

иполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXIX‒началеXXв., 

процессовмодернизациивмиреиРоссии,масштабныхсоциальныхдвижений и революцийв 

рассматриваемыйпериод, международныхотношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях

 событий, систематизировать объяснение причин 

иследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах,определятьиобъяснятьсвоеотношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи всеобщейистории 

XIX‒началаXXв. (указывать повторяющиесячерты историческихситуаций, 

выделятьчертысходстваиразличия,раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии, 

других странах). 

149.8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемнения 

поспорнымвопросамотечественнойивсеобщейисторииXIX‒ 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 

примерахконкретныхситуаций,персоналий),выражатьсвоеотношение к ним. 

149.8.13.8. Применениеисторическихзнаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 
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материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их 

значение для времени их создания 

и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории XIX ‒ 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 отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

149.9. Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

149.9.1. Пояснительнаязаписка. 
Программаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 

(далее‒Программамодуля)составленанаосновеположенийитребований 

косвоениюпредметныхрезультатов программы основногообщегообразования, представленныхв 

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.). 

149.9.1.1.  Общаяхарактеристика учебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Местоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» всистемеосновного общего

 образования определяется его познавательным 

и мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровняосновного общего 

образования.Содержание учебного модуля,еговоспитательный потенциал призван реализовать 

условия для формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины российской 

истории,осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого народа вобщую 

историю Отечества,позволитсоздатьоснову дляовладениязнаниямиоб основныхэтапах 

исобытияхновейшейисторииРоссиинауровнесреднегообщегообразования. 
149.9.1.2. Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»имееттакжеисторико- 

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов
1
. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 
предметногоматериаладо1914г.иустановлениюеговзаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 

 

1
Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальнойбезопасностиРоссийской Федерации»(Собрание законодательстваРоссийскойФедерации, 

2021, 

№ 27,ст. 5351). 

149.9.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

владениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества при особом внимании 

к местуи роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,гражданственности,уваженияксвоемуОтечеству‒мн

огонациональномуРоссийскомугосударству, 

всоответствиисидеямивзаимопонимания,согласияимирамеждулюдьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнания в учебной и внешкольной 
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деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе; 

формированиеличностнойпозицииобучающихсяпоотношениюнетолькок прошлому, но и к 

настоящемуродной страны. 

149.9.1.4. Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

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, 

ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиХХ‒началаXXIв.;характеризоватьитоги и 

историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое 

изучение отечественной истории  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 наиболеезначимыхсобытияхНовейшей истории России,обихпредпосылках(истоках), главных 

итогах и значении. 

149.9.1.5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух 

вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемпроцессаосвоенияшкольникамипредметного 

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, 

содержащимисявпрограммепоистории.Притакомвариантереализациимодуля 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 

изперечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией,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»(9класс) 

Примерное 
количество 

Программаучебного 
модуля «Введение 

Примерное 
количество 

 часов вНовейшую историю 
России» 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюция 
1905-1907 гг. 

1 Российская 
революция1917— 

1922гг. 

3 
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Отечественнаявойна 
1812г.‒важнейшеесобытиероссийской и 
мировой истории 

XIXв.Крымскаявойна.Героическая 

оборона Севастополя 

2 Великая 
Отечественнаявойна 
1941-1945 гг. 

4 

Социальнаяиправоваямодернизация 
страны при Александре II. 
Этнокультурный облик империи. 
Формированиегражданскогообществаи 

основные направления общественных 

движений 

19 Распад СССР. 
Становлениеновой 
России 

(1992-1999гг.) 

2 

Напорогенового века  Возрождениестраны 

с 2000-х гг. 
с2000-хгг. 

 

Крымскаявойна.Героическаяоборона 
Севастополя. 

Общество ивластьпосле революции. 
Урокиреволюции:политическая 
стабилизация и социальные 

преобразования.П. А. Столыпин: 
программасистемныхреформ,масштаби 

результаты 

3 Воссоединение 
КрымасРоссией 

3 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1 

 

21.9.2.Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостного 

учебного курса 

 

Таблица3 

 

№ Темыкурса 
Примерное 

количествочасов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение Крыма 
с Россией 

3 

5 Итоговоеповторение 1 

149.9.2.1. Введение. 
Преемственность всехэтаповотечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы 
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ХХ‒началаXXIв. 

149.9.2.2. Российскаяреволюция1917—1922гг. 

Российскаяимпериянакануне Февральскойреволюции 1917г.:общенациональныйкризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация 

жизнистраны.Тяготывойныиобострениевнутриполитическогокризиса.Угрозатерриториального 

распада страны. 

Целиилозунгибольшевиков.В.И.Ленинкакполитическийдеятель.Вооружённоевосстание 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.Политика белых правительств 
А. В. Колчака, А. И. Деникина иП. Н. Врангеля. 

Переход странык мирнойжизни. Образование СССР.Революционные события в России 
глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияниереволюционныхсобытий наобщемировыепроцессы XXв.,историю народов России. 

149.9.2.3. ВеликаяОтечественная война1941-1945гг. 
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня1941г.ПричиныотступленияКрасной Армии в первыемесяцывойны. «Всёдляфронта!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. 

БлокадаЛенинграда.Дорогажизни.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 

Гитлеровскийплан«Ост».Преступлениянацистовиихпособников 

натерриторииСССР.Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей.Холокост.Гитлеровские 
лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорывиснятиеблокады Ленинграда. БитвазаДнепр. Массовыйгероизм советскихлюдей, 

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 

представителейрелигиозныхконфессий.Вкладдеятелейкультуры,учёныхиконструкторовв 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз.Высадка союзниковв НормандиииоткрытиеВторого фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва 

за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии иокончание Великой Отечественной войны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентября‒окончаниеВтороймировойвойны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потериСССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

ПопыткиискаженияисторииВтороймировойвойныиролисоветского народавпобеденад 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои.ДнивоинскойславыипамятныедатывРоссии.УказыПрезидентаРоссийской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой 

доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памятио Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
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гг.ПараднаКрасной площади ипраздничныешествиявчесть 

ДняПобеды.Акции«Георгиевскаяленточка»и«Бескозырка»,марш«Бессмертныйполк»вРоссии и за 
рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

149.9.2.4. РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Межнациональныеконфликты. 

«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидентаРСФСР.ИзбраниеБ.Н. 

ЕльцинаПрезидентомРСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР 

на международной арене. 

РаспадСССРиего последствиядля Россииимира. 
СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосударства(1991-1993 гг.). Референдум 

по проектуКонституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 
Сложные1990-егг.Трудностиипросчётыэкономическихпреобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н. Ельцина. 
149.9.2.5. Возрождениестраны с2000-хгг. 
149.9.2.5.1. РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напутивосстановления 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 лидирующихпозиций Россиив международныхотношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 

149.9.2.5.2. ВоссоединениеКрымасРоссией. 
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный 

переворотв Киевев феврале2014г. Декларацияо независимости Автономной Республики Крым и 

города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральныйконституционныйзаконот21марта2014г.опринятии 

вРоссийскуюФедерациюРеспубликиКрымиобразованиивсоставеРоссийскойФедерацииновых 

субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 
149.9.2.5.3. РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных 

проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни.Россиявборьбескороновируснойпандемией.Реализациякрупныхэкономическихпроектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). 

Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии (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 

ПобедынаПоклоннойгореиРжевскиймемориалСоветскомуСолдату.Всероссийскийпроект«Без 
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срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

21.9.2.6.Итоговоеповторение. 
Историяродногокрая вгодыреволюцийиГражданскойвойны. 

Наши земляки‒герои ВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

149.9.3. Планируемыерезультатыосвоенияучебногомодуля«Введение в Новейшую историю 

России». 
149.9.3.1. Личностныеиметапредметныерезультатыявляютсяприоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

149.9.3.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

способствуетпроцессу формирования внутренней позиции личности 

какособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдям и жизни в целом, готовности 

выпускника основной школы действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

149.9.3.3. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны 

проявлятьсякакв его учебной деятельности, так и при реализации 

направлений воспитательной деятельности образовательной организациив сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииего прав, уважение прав,свободизаконныхинтересов другихлюдей;активноеучастие 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,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи, активное участиевшкольномсамоуправлении;готовностьк 

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,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигам 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-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценности 

инормывситуацияхнравственноговыбора,готовностьоцениватьсвоёповедение 

ипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

21.9.3.4. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных 

традиций ‒ в области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к 

здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного 

поведения  в  интернет-среде,  активное  участие 

врешениипрактическихзадачсоциальнойнаправленности,уважениектруду и результатам трудовой 

деятельности, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

149.9.3.5. При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы 

научныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитияобщества,расширение 

социальногоопытадлядостиженияиндивидуального иколлективногоблагополучия, втомчислев ходе 
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овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской 

деятельности. Важнымтакже является подготовитьвыпускника основнойшколык изменяющимся 

условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опытуи знаниям других. 

149.9.3.6. Врезультатеизучения учебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии» у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

149.9.3.6.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьи характеризовать существенныепризнаки, итоги изначение ключевыхсобытий и 

процессов Новейшей истории России; 

выявлятьпричинно-следственные,пространственныеивременныесвязи 

(приналичии)изученныхранееисторическихсобытий,явлений,процессов с историей России XX ‒ 

начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 
предложеннойзадачи,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснования и критерии для 
классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимыхдля решения поставленной задачи; 

делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивныхумозаключенийипоаналогии,строитьлогическиерассуждения; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

149.9.3.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

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

формулироватьгипотезу обистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

149.9.3.6.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие); 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуи туже 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. 
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149.9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии 

сцелямииусловиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустных и письменных текстах; 

распознавать невербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение к собеседникуи в корректной 
форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи,  нацеленные  на решение  задачи 

иподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисуждения ссуждениями 

 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. 

149.9.3.6.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегулятивных 
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; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения или его части), 

корректироватьпредложенныйалгоритм (илиего часть) сучётомполучения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор 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; 
ставить себяна место другого человека, понимать мотивыдействий другого 

(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

149.9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению(расп

ределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс 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); 

выполнятьсвою частьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению 
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икоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультаты с исходнойзадачей ивкладом каждого членакомандыв достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

21.9.3.7. В составе предметных результатов по освоению Программы модуля следует 

выделить:представленияобучающихсяонаиболеезначимыхсобытиях 

ипроцессахисторииРоссииXX—началаXXIв.,основныевидыдеятельности 

пополучениюиосмыслениюновогознания,егоинтерпретациииприменению в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

2.1.12.1. Содержание обучения в 6 классе. 

Человек и его социальное окружение. 
Биологическоеи социальноевчеловеке.Чертысходстваиразличия человекаиживотного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 
Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения междупоколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности (игра,труд, учение).Познаниечеловеком 

мира и самого себя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанности учащегося. 
Общение.Цели исредства общения.Особенностиобщенияподростков.Общение в современных 

условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции. 

Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 
Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём. 
Что такоеобщество. Связьобществаиприроды.Устройствообщественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 

РоссийскойФедерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Социальные ценности и нормы. 

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственностьи патриотизм. 

Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. 

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи. 
Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд. 
Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияние 
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моральных норм на общество и человека. 

Право иегорольвжизниобщества. Право имораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основыроссийскогоправа. 

КонституцияРоссийскойФедерации‒основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отрасли 
права. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицав гражданскомправе.Право 

собственности,защитаправсобственности. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителейивозможностиихзащиты.Несовершеннолетниекакучастникигражданско-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 трудовыхотношений, ихправа иобязанности. 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. 

Содержаниеобученияв 8классе. 

Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. 

Экономическийвыбор. 
Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. 
Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы.Рыночнаяэкономика.Конкуренция. 

Спроси предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 
Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежныепереводы,обменвалюты). Дистанционноебанковскоеобслуживание. Страховыеуслуги. 

Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашниххозяйств. Потребительские 
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товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударства. 

Государственныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-кредитнаяполитикаРоссийской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человеквмирекультуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе. 

ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство‒политическаяорганизацияобщества. 
Признакигосударства.Внутренняяивнешняяполитика. 

Формагосударства. Монархияиреспублика‒основныеформыправления.Унитарноеи федеративное 

государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 
Участие граждан в политике. Выборы, референдум.Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия ‒ социальное 

государство. Основныенаправленияиприоритеты социальной политикироссийского государства. 

Россия ‒ светское государство. 

Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственнойвластивРоссийской 

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-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийской 

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. 

Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. 

Социальная мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. Социализация 

личности. 
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Рольсемьивсоциализацииличности.Функции семьи. Семейныеценности.Основныероли членов 

семьи. 

Этносинация. Россия‒многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур. 
Социальная  политика Российского государства. Социальные  конфликты 

и пути их разрешения. Отклоняющееся  поведение.  Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы ивозможностиих решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь‒активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаи 

спорт. 

Современныеформысвязи и коммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщения 

ввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

2.1.12.2. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо обществознанию. 

Личностные результаты 

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, уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей, активноеучастие 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 

отношениекдостижениямсвоейРодины‒России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным 

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

проживающих 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 другихлюдей спозициинравственныхи правовыхнормсучётомосознанияпоследствий 

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 

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание 
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ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков, курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихического 

здоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет- 

среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права наошибкуи 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,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогорода 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого, 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;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 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. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой 

культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственныхзнаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
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понятие примерами, использовать понятие иего свойствапри решениизадач (далее ‒оперировать 

понятиями), атакжеоперировать терминамии представлениями вобласти концепции устойчивого 

развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознаватьстрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
измененияиихпоследствия,восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

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 вотсутствие гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие базовыелогические действиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенныйпризнакклассификации социальныхфактов,основаниядляих 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 
сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи (сравниватьнескольковариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезу обистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 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; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположенияоб их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили 
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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; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиямиобщения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхи письменныхтекстах; 
распознаватьневербальные средстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих, проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив корректной 
форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссии задаватьвопросыпо существуобсуждаемой темыи высказывать 
идеи, нацеленные нарешение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенный алгоритм с учётомполучения новых знаний обизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользовать преимуществакоманднойииндивидуальной работыприрешении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоеёдостижению: 

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 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения, обменмнений,«мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
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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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуации ипредлагать планеёизменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснятьпричиныдостижения (недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 

приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективыв деятельность наосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признаватьсвоёправонаошибкуи такоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим. 

Предметныерезультаты 

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 

сферекультурыиобразования,противодействиикоррупциивРоссийскойФедерации,обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числеот 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, регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвязанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 
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функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать иобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействияобществаиприроды, человекаиобщества,сфер общественнойжизни,гражданина 

игосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

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 осмысленияличногосоциального опыта при 

исполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 
8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопытопределятьи аргументировать сточки зрениясоциальныхценностейинормсвоё 

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 

извлеченийизКонституции РоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов;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 заданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(в том 

числе учебных материалов) и публикаций 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 числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестныхпрактик),осознание неприемлемости всехформ антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя(в том числе потребителя финансовых услуг) иосознанного выполнения гражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана,длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере, атакже 

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 
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составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностей 

современного российскогообщества(гуманистическихи демократическихценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 

Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, 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, образованиеи его 

значениедлячеловекаиобщества; 
приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современныхусловиях;малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтныхситуацийвмалой 

группе и конструктивных 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,видыдеятельности(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 

общениякак социального явления, познания человеком мираи самого себя как вида деятельности, 

роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 
определятьиаргументировать сопоройнаобществоведческиезнанияиличныйсоциальный 

опытсвоёотношениеклюдямсОВЗ,кразличнымспособамвыраженияличнойиндивидуальности, к 
различным формам неформального общения подростков; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиеся правиобязанностей 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 

подростковоговозраста,оправахиобязанностях учащегосяизразныхадаптированныхисточников (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; 
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приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессахи явленияхвэкономическойжизниобщества, явленияхвполитическойжизниобщества, о 

народахРоссии,о государственной властивРоссийскойФедерации;культуреи духовнойжизни, типах 

общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 
нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 
деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 
сравнивать социальныеобщности игруппы, положение в обществе различныхлюдей; 

различные формы хозяйствования; 

устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,деятельности основных 

участников экономики; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)влиянияприроды 

на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания, фактыобщественной 

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 

отношенийчеловекаиприроды,устройстваобщественнойжизни,основныхсфержизниобщества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию 

онародахРоссии; 
анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию,включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оцениватьсобственныепоступки иповедениедругихлюдей с точкизренияихсоответствия 
духовным традициям общества; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактической 

деятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислепотребителя 

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. 

К концуобучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальныеценностии нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и 

их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 
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сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знаниядля объяснения (устногои письменного) сущности 

социальныхнорм; 
определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания, фактыобщественной 

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 познавательныеипрактическиезадачи, отражающиедействиесоциальныхнорм 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 зренияих 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 основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности иобщества; 

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,связанныесправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;способы 

защиты прав ребёнка в Российской Федерации, примеры, поясняющиеопасность правонарушений 

для личности и общества; 

классифицироватьпоразнымпризнакам (втомчислеустанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)проступокипреступление, 

дееспособность малолетних ввозрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14до 18 

лет; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимодействиягражданинаигосударства, 

между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания, фактыобщественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов 
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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 смысловымчтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информациюизфрагментовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовых 

актов,изпредложенныхучителемисточниковоправахиобязанностяхграждан,гарантияхизащите 

прависвобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка испособах их 

защитыисоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, огарантияхи защитеправи свободчеловекаигражданина вРоссийскойФедерации, 

выявлятьсоответствующие фактыиз разных адаптированных источников (в томчисле учебных 

материалов)ипубликаций средств массовой информации с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированныхисточников (в том числе учебныхматериалов) ипубликаций СМИ, соотносить её 

ссобственнымизнаниямиоправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальным опытом,

 используя  обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 
оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия правовым 

нормам: выражать свою точкузрения, участвовать в дискуссии; 

использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормахвпрактическойдеятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

дляосознанного выполнениягражданскихобязанностей(дляреализацииизащитыправчеловека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамкахизученного материала,включаяпроектнуюдеятельность),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:гуманистическихи демократическихценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 

(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том 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; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормамигражданского,трудового, семейного,административного иуголовногоправа,втомчисле 

связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 
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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 

различныхотраслейправа(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного), 

права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные 

отношения; 

устанавливать иобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработникаиработодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для 

объяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности,значениясемьивжизни 

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, 

КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,Уголовныйкодекс 

Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, 
правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаций СМИссоблюдением 

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 собственныепоступки и поведениедругихлюдей сточки зренияихсоответствия 
нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 
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современного российского общества:гуманистическихи демократическихценностей, идей мира и 

взаимопонимания международами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквэкономическихотношениях: 

осваиватьиприменятьзнанияобэкономическойжизниобщества, еёосновныхпроявлениях, 

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 эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 
устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмов 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 своёотношение к предпринимательствуи 

развитиюсобственногобизнеса; 
решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлениемэкономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, с использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономическуюинформациюв 

модели(таблица,схема,графикидругое),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах,овидах 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 учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить еёс личным социальнымопытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизренияихэкономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающихсвои экономические интересы;практики осуществления экономическихдействий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейныхресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и 
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оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквмирекультуры: 

осваивать и применять знанияо 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; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 
сравнивать формы культуры, естественные и социально-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; 
определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейис опоройна 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной 
культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховной 

культуры; 
овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлятьплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), 

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. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применятьзнанияо государстве, его признакахи форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 
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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 вобществе;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 гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвласти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государстваигражданскогообщества;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнении 

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; 

решатьврамкахизученного материалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающие 

типичныевзаимодействиямеждусубъектамиполитики;выполнениесоциальныхролейизбирателя, 

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 

деятельностьюсубъектов политики,преобразовыватьтекстовуюинформациюв таблицуили 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; 

оцениватьполитическую деятельность различныхсубъектов политики сточки зренияучёта в 

ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точкузрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества:гуманистическихи демократическихценностей, идей мира и 

взаимопониманиямеждународами, людьми разныхкультур: выполнятьучебныезадания в парахи 

группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 
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государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; обосновных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканскойформойправления,каксоциальноегосударство, каксветскоегосударство;статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации,субъектов Федерации;деятельности политическихпартий;политикивсфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции,обеспечениябезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризма и 

экстремизма; 

классифицироватьпоразным признакам (в томчислеустанавливать 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»; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиепроцессы,явленияисобытияв 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнивстраневцелом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основныхнаправленияхвнутренней и внешнейполитики,об усилияхнашего государства в борьбе 

сэкстремизмомимеждународнымтерроризмом; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информациюобосновахконституционного строя РоссийскойФедерации,гражданствеРоссийской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутренней ивнешнейполитики 

Российской Федерации, высшихорганов 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,систематизироватьиконкретизироватьинформациюоважнейших 

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; 

оцениватьсобственные поступки иповедениедругихлюдей в гражданско-правовойсфере с 
позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 
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свою точкузрения, 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 демократическихценностей, идей мира и 

взаимопонимания международами, людьми разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института;обэтносеинациях, этническоммногообразиисовременного человечества, 

диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 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 человека и общества; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания, фактыобщественной 

жизни и личный социальный опыт своёотношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан(втом 

числеотражающийизученный материалосоциализацииличности); 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста вмодели (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 

отклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствиях;овыполнениичленамисемьи 

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 другой национальной и религиозной 

принадлежности наоснове веротерпимости и взаимопонимания междулюдьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 
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проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводитьпримерыглобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения;участиямолодёжи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 
устанавливать иобъяснять причиныипоследствияглобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определятьи аргументироватьсопорой наобществоведческиезнания, фактыобщественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образужизни; 
решать в рамкахизученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением;отражающиеособенности 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. 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

2.1.13.1. Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

Географическое изучение Земли. 
Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучаетобъекты,процессыиявления.Географическиеметодыизученияобъектовиявлений.Древо 

географических наук. 

Практическаяработа.«Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

Историягеографическихоткрытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

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 мирапосле 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». 

Изображенияземнойповерхности. 

Планы местности. 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки.Масштаб.Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 
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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. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности», 
«Составлениеописаниямаршрутапо плануместности». 

Географическиекарты. 

Различия глобуса и географических карт.Способы перехода от сферической поверхности 

глобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллелии меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географическиекоординаты. Географическая широта и 

географическаядолгота,ихопределениенаглобусеикартах. Определениерасстоянийпоглобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштабаиградуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации.Способы 

изображенияна мелкомасштабныхгеографическихкартах.Изображениенафизическихкартах 

высотиглубин.Географическийатлас.Использованиекартвжизниихозяйственнойдеятельности 

людей.Сходствоиразличиепланаместностиигеографическойкарты.Профессиякартограф. 

Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий», 
«Определение географическихкоординатобъектовиопределение объектов по ихгеографическим 

координатам». 

Земля‒планетаСолнечнойсистемы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 
географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего изимнего 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». 

ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли. 

Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявлениявнутреннихи внешнихпроцессовобразования рельефа.Движениелитосферных 

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 и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырельефа‒материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горныесистемымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формыравнинногорельефа, крупнейшиепо 

площади равнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельностьчеловека, 
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. 
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Практическаяработа«Описаниегорнойсистемыилиравниныпо физическойкарте». 
Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой». 

Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

Оболочки Земли. 

Гидросфера‒воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфера и методы её изучения. Частигидросферы. Мировой круговоротводы. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 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.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 
Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. Человек 

и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы:«Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам», 

«ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации»,«Составление перечня 

поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы». 

Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом.Среднесуточная,среднемесячная,среднегодоваятемпература.Зависимостьнагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер ипричины его возникновения.Розаветров.Бризы. Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

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 человекак 

климатическимусловиям.Профессияметеоролог.Основныеметеорологическиеданныеиспособы 

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 

оболочкуЗемли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей 

местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости междуданными элементами погоды». 
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Биосфера‒оболочка жизни. 

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.Распространениелюдейна Земле. Исследования 

и экологические проблемы. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая». Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своейместности. 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 (выполняетсянаместности) «Характеристика локального природного 

комплекса по плану». 

Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

Главные закономерности природы Земли. 

Географическая оболочка. 

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«Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродных 

зон». 
ЛитосфераирельефЗемли. 

ИсторияЗемли какпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичасти 
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света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте». 

АтмосфераиклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры ‒ тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли.Глобальныеизмененияклиматаиразличныеточкизрениянаихпричины.Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме». 

Мировойокеан‒основнаячастьгидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и 

холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение.КартасолёностиповерхностныхводМировогоокеана.Географическиезакономерности 

изменениясолёности‒зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения, 

опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных 

вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации». 

Человечество на Земле. 

Численностьнаселения. 
ЗаселениеЗемли человеком. Современная численностьнаселениямира. Изменение 

численностинаселениявовремени. Методыопределениячисленностинаселения,переписи 

населения.Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения. Размещениеиплотностьнаселения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и сравнение различий в 

численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам». 

Страныинародымира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно- 

историческиерегионымира. Многообразиестран, ихосновныетипы.Профессия менеджервсфере 

туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа«Сравнениезанятостинаселениядвухстранпокомплекснымкартам». 

Материкиистраны. 

Южные материки. 
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Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие 

их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный материк на Земле. Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международныхисследований материкав XX‒XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России воткрытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей размещения населения 

Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки». 

Северныематерики. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 

климатического пояса», «Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

однойизприродныхзоннаосновеанализанесколькихисточниковинформации»,«Описаниеодной из 

стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, 

создания положительного образа страны и других)». 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международногосотрудничествависпользованииприродыиеёохране.Развитиеприродоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальныепроблемычеловечества: экологическая, сырьевая,энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная ‒ и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека». 

Содержаниеобучениягеографиив8классе. 

Географическое пространство России. 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. Расширение 

территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление ввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссии на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 
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Времянатерритории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическаяработа«ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокарте 

часовых зон». 

Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

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 

округовимакрорегионовсцельювыявлениясоставаиособенностейгеографического положения». 

ПриродаРоссии. 

Природныеусловияиресурсы России. 

Природныеусловияиприродныересурсы. Классификации природныхресурсов.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. 

Практическаяработа«Характеристикаприродно-ресурсногокапиталасвоегокраяпокартам и 
статистическим материалам». 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы, 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. 

Влияниеклиматанажизньихозяйственную деятельностьнаселения.Наблюдаемыеклиматические 

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. 

Практическиеработы:«Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды, 
«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 



299 

 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны», «Оценка влиянияосновныхклиматическихпоказателей своего края нажизнь и 

хозяйственную деятельность населения». 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие 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». 

Природно-хозяйственныезоны. 

Почва‒особый компонент природы.Факторыобразованияпочв.Основныезональныетипы 

почв,ихсвойства,различиявплодородии. Почвенныересурсы России.Изменениепочв 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.Особенностирастительногоиживотногомираразличныхприродно-хозяйственных 

зонРоссии. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных 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 книгуРоссии. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации». 

Население России. 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественныйприростнаселенияРоссиииихгеографическиеразличиявпределахразныхрегионов 

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 России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов 

изменения численности населения России. 

Практическаяработа«Определениепо статистическимданнымобщего,естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона». 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 
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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. 

НародыирелигииРоссии. 

Россия‒многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

Россиииихрасселение.Титульные этносы.География религий.Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссии 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». 

ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровнезанятостинаселенияРоссииифакторы,ихопределяющие.Качествонаселенияипоказатели, 

характеризующиеего.ИЧРиегогеографическиеразличия. 
Практическаяработа«КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественного и 

механического движения населения». 

Содержаниеобучениягеографиив9классе. 
Хозяйство России. 

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-географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвитияеёхозяйства.ВВПиВРП как 

показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности 

географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на 
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 

типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), ихособенности и доляв производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 
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года». 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 

Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких итяжёлых цветныхметаллов: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)». 

Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 

целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации. 

Химико-леснойкомплекс. 

Химическаяпромышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 

года». 

Лесопромышленныйкомплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа « Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл II и III, Приложения № 1 и № 18) с цельюопределения перспектив и 

проблем развития комплекса». 

Агропромышленныйкомплекс(АПК). 

Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельскоехозяйство.Состав,местоизначение 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 

промышленностьиохранаокружающей среды. Лёгкаяпромышленность. Состав, место изначение в 

хозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий. Географияважнейшихотраслей:основныерайоны и 

центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 
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агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК». 

Инфраструктурныйкомплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 
обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы:«Анализстатистическихданныхсцельюопределениядолиотдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика 

туристско-рекреационного потенциала своего края». 

Обобщениезнаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые 

формытерриториальнойорганизациихозяйстваиихрольвизменениитерриториальнойструктуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«Стратегияэкологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года»и государственные меры по переходуРоссии к 

модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

РегионыРоссии. 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо- 

Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическоеположение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического 

развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных». 

Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическоеположение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектовРоссийскойФедерацииВосточногомакрорегионапо уровнюсоциально-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)». 



303 

 

Обобщениезнаний. 

Федеральные и региональныецелевыепрограммы. Государственная программаРоссийской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Россиявсовременноммире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

Личностные результаты 

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) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому 

и природномунаследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям 

разныхнародов, 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; 

активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая, 

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 другихлюдей с позициинравственныхи правовыхнорм сучётомосознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основеличностноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыевроссийскомобществе 

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 отношение к своему здоровью и 
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установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в 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, 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. 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеизучениягеографиинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегосябудут сформированыследующие базовыелогическиедействия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географическихобъектов, процессови 

явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахи данныхнаблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
использоватьгеографическиевопросыкакисследовательский инструментпознания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное; 
формироватьгипотезуобистинности собственныхсуждений исуждений других, 
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аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросови 

проблем; 

проводитьпо планунесложноегеографическоеисследование,в том численакраеведческом 

материале,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причинно- 

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъектами,процессамииявлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщенияивыводыпорезультатампроведённого наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов ивыводов; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессови 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили 

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; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипо критериям,предложенным учителем 

илисформулированнымсамостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулироватьсуждения,выражатьсвою точку зренияпогеографическимаспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

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), 

корректироватьпредложенный алгоритм с учётомполучения новых знаний обизучаемомобъекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографическихпроектов,коллект
ивностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 
планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвоючастьработы,достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейи 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённомуопыту; 

вносить коррективыв деятельность наосновеновыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправо наошибкуитакоежеправодругого. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоенияпрограммыпо географии.Кконцу5 классаобучающийся 

научится: 
приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличными 

ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
Земле; 

определятьнаправления, расстоянияпо плануместности ипо географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условныеобозначения планов местности игеографическихкартдляполучения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 
различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,«параллель»и «меридиан»; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 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«горнаяпорода»; различать 

понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземную 

кору; 

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы 

рельефаЗемли; 

различатьгорыиравнины; 
классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; называть 

причины землетрясений и вулканических извержений; 

применятьпонятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико- 
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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; 
приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупреждения; 

приводитьпримеры изменений в литосфере в результате деятельности человеканапримере 

своейместности,Россииимира; 
приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобез 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 
ископаемых в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличной 
форме (табличной, графической, географического описания). 

Предметные результаты освоения программыпо географии. Кконцу6 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; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахи средств ихпредупреждения; 

сравнивать инструментарий(способы) получения географической информации на разных 

этапахгеографическогоизученияЗемли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 
применятьпонятия«гидросфера», «круговоротводы»,«цунами», «приливыиотливы»для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицироватьобъекты гидросферы(моря,озёра,реки, подземныеводы,болота, ледники) 

по заданным признакам; 

различатьпитаниеирежимрек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различатьпонятия«грунтовые,межпластовые иартезианские воды» и применятьих для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомна 

территорииречного бассейна; 
приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферныхосадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях междуними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов;годовойходтемпературы воздухаи распределениеатмосферныхосадков дляотдельных 

территорий; 

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 
устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 
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сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей; 

различатьвидыатмосферныхосадков; 
различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

различать понятия «погода»и «климат»; 

различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки»,«воздушные 

массы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 
выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправления 

ветра сиспользованием аналоговыхи (или) цифровыхприборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

называтьграницы биосферы; 
приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 
объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; применять 

понятия «почва»,«плодородие почв»,«природный комплекс»,«природно- 

территориальный комплекс», «круговоротвеществ вприроде»для решения учебныхи (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

Предметные результаты освоения программыпо географии. Кконцу7 класса обучающийся 

научится: 

описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографических 
объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобой 

отражениетакихсвойствгеографическойоболочки,какзональность,ритмичностьицелостность; 

определять природныезоны поихсущественным признакам наосновеинтеграциии интерпретации 
информации об особенностях их природы; 

различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельности человека; 
описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорийс 
использованием различных источников географической информации; 

называтьособенностигеографическихпроцессов награницахлитосферныхплитс учётом характера 
взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 
объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны», «пассаты»,«западныеветры», 
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«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; описывать 

климат территории по климатограмме; 

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 

Мировогоокеанасгеографическойширотойисглубиной наосновеанализаразличныхисточников 

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; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; определять 
страны по их существенным признакам; 

сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры, 
особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхстран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебныхи 

практико-ориентированныхзадач; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию обособенностях природы, населения и его 
хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 
уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Предметные результаты освоенияпрограммыпо географии.К концу8 классаобучающийся 
научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 
находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российскихучёныхипутешественниковвосвоениестраны; 
характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 
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приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихна 

географической карте; 
оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знанияо государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальномшельфеРоссии,омировом,поясномизональномвременидлярешенияпрактико- 
ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач: 

определять возраст горных пород иосновных тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач: 

объяснятьзакономерностираспространениягидрологических,геологическихиметеорологических 

опасных природных явлений на территории страны; 

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

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; 

называтьгеографические процессы иявления,определяющиеособенности природыстраны, 

отдельных регионов и своей местности; 

объяснятьраспространениепотерритории страныобластей современногогорообразования, 

землетрясений и вулканизма; 
применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан»,«дюна»для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 
различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициент увлажнения»;использовать 

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 
показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформырельефа,крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясови 

областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространениямноголетнеймерзлоты; 
приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи,вслучаеприродных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгуРоссии; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 
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приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 
сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификациюнаселённыхпунктови регионовРоссии по заданнымоснованиям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническомирелигиозномсоставенаселениядлярешенияпрактико-ориентированныхзадачв 

контекстереальнойжизни; 

применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 

«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения»,«плотностьнаселения», 
«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовыересурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

Предметные результаты освоенияпрограммыпо географии.Кконцу9 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; 

применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства»,«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный 

потенциал»,«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура», 

«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положенияРоссиинаособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства;рольРоссии 
какмировойэнергетическойдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслейхозяйстваи 

регионовРоссии; 
различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развитиянаоснове имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
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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,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловияразмещения 

производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 
индекс человеческого развития (ИЧР) какпоказатели уровня развития страны и её регионов; 

различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 
пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещенияотраслей промышленности, 
транспортные магистрали и центры, районы развитияотраслей сельского хозяйства; 

использовать знанияо 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 особенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельных 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; критически оценивать 

финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственныхрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэкономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 
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; 

характеризоватьместо ирольРоссиивмировомхозяйстве. 

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Содержаниеобученияв7классе. 

Раздел1. Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 
Физика – наука оприроде.Явления природы (МС

2
). Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 
Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы.Погрешность 

измерений Международная система единиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественнонаучныйметод 

 

2
 МС–здесьидалееотмеченыэлементысодержания,включающиемежпредметныесвязи. 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по 
проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью 
моделей. 

Демонстрации. 
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Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 
Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым 

и цифровым прибором. 

Лабораторныеработыи опыты
3
. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 
Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерениетемпературы припомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества. 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. 

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.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатныхсостоянияхиих 

атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 
Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты 

по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярного притяжения. 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел. 

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. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.СилаупругостиизаконГука.Измерениесилы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах 

(МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Трение скольжения и трениепокоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрического 

 

3
 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого 

учитель делает выбор по своему усмотрению и с учётом списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике.
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автомобиляитакдалее). 
Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. Определение 
плотности твёрдого тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложенной 

силы. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвесателаихарактера 

соприкасающихсяповерхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давлениягазаотобъёма, температуры. Передачадавлениятвёрдыми телами,жидкостями игазами. 

Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимостьатмосферногодавления от 

высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила. 
ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации. 
Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 
Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 
Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённой частителаиплотностижидкости. Равенство 

выталкивающей силы весувытесненной жидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. Определение 

выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующей на теловжидкости,отмассы 
тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателов 

жидкости,отобъёмапогружённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости. 
Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия. 

Механическаяработа.Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальной поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 
Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Раздел 6. Тепловые явления. 
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Основныеположениямолекулярнокинетическойтеориистроениявещества.Массаи 
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размерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположениямолекулярнокинетической 

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 теплоёмкостьвещества. 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. 
Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды (МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

Правила измерения температуры. 

Видытеплопередачи. 
Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 
Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 
Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 
Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютеплового расширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 
Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической 
трубке от температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработы внешних 

сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 
Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретым металлическим 

цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 
Исследование процесса испарения. 

Определение относительной влажности воздуха. 

Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрическихзарядов. Взаимодействие заряженныхтел. Закон 
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Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния 

междутелами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома. 

Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельноесопротивлениевещества. ЗаконОмадля участка цепи.Последовательноеипараллельное 

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 

полеЗемлииегозначениедляжизнинаЗемле.ОпытЭрстеда.Магнитноеполеэлектрическоготока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигательпостоянного тока.Использование электродвигателейвтехнических устройствах и 

на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации. 

Электризациятел. 
Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 
Законсохраненияэлектрическихзарядов. 
Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 
Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 
Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 
Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 
Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
Опыты Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 
Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 
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Измерение и регулирование силы тока. 

Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследованиезависимости силытока,идущего черезрезистор,отсопротивлениярезистора и 

напряжения на резисторе. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотего 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 
Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней. Определение 
КПД нагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 
Изучениемагнитного поляпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаот силы 

тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. Конструирование и 
изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 
Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизменений значения и 

направления индукционного тока. 

Содержаниеобученияв9классе. 

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. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 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. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса.Реактивное 

движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханического движениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительноразных 

телотсчёта. 
Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 
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Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистеме отсчёта«Тележка» приеё 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. Наблюдение 

равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передачаимпульсапривзаимодействиител. 
Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 
Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты. 
Конструированиетрактадляразгонаидальнейшего равномерногодвиженияшарикаили 

тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклонной плоскости. 

Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 
Исследованиезависимостипути отвременипри равноускоренном движениибезначальной 

скорости. 

Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определениежёсткостипружины. 
Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо горизонтальной поверхности. 

Определениеработы силы упругости приподъёме груза сиспользованием неподвижного и 

подвижного блоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда. 
Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдвижении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс.Механическиеволны.Свойства 

механическихволн.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволныискоростьеёраспространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвуки ультразвук. 

Демонстрации. 
Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. 

Исследование зависимости периода колебанийпружинного маятника от массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 
Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы 

груза и жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободного падения. 
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Раздел10. Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнитныхволндлясотовойсвязи. 
Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 
Раздел11.Световыеявления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС). 

Глазкакоптическаясистема.Близорукостьидальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Дисперсиясвета. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

Преломление света. 

Оптическийсветовод. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

Модель глаза. 

Разложениебелого светавспектр. 
Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. Изучение 

характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице 
«воздух–стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 
Определениефокусного расстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. Опыты 

по разложению белого света в спектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдении черезцветовыефильтры. 

Раздел12. Квантовыеявления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модельатома.Модельатома Бора.Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность.Альфа,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклонная 
модельатомногоядра.Изотопы.Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассового чисел.Энергиясвязиатомных 
ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд 

(МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации. 
Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 
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Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). Измерение 

радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержанияиопыта деятельности,приобретённогоприизучении 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, втом 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; 

использоватьнаучные методыисследования физическихявлений,втомчиследля 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 и оценочной работы за курс 

основного общего образования. 

2.1.14.2. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования. 

Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультаты 
В результате изучения физикина уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; ценностное 

отношение к достижениям российских учёныхфизиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 
готовность кактивномуучастиювобсуждении общественно-значимыхиэтическихпроблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

осознаниеважностиморальноэтическихпринциповвдеятельностиучёного; 

3) эстетическоговоспитания: 
восприятиеэстетическихкачеств физическойнауки: еёгармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности физической наукикак мощного инструментапознания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
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осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибкуи 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 физическихзнаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий дляокружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

8) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

потребностьвовзаимодействиипривыполнении исследованийипроектов физической 

направленности, открытость опытуи знаниям других; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 
потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; планирование 
своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 
числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 
последствий. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,выдвигатьгипотезы о 
взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 
несколькихвариантоврешения,выборнаиболееподходящегосучётомсамостоятельновыделенных 

критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования 

или эксперимента; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводыпо результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитие физическихпроцессов, атакжевыдвигать 
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предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
1) общение: 

входеобсуждения учебногоматериала,результатовлабораторныхработипроектовзадавать 

вопросыпосуществу обсуждаемойтемы и высказыватьидеи, нацеленные на решениезадачии 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

выражатьсвоюточкузрениявустныхи письменныхтекстах; 
публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизическогоопыта(эксперимента, исследования, 

проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользовать преимущества команднойи индивидуальнойработыприрешении 
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 своючасть работы, достигаякачественного результатапо своемунаправлениюи 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияфизических 

знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решенияфизической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённомуопыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяи других: 
признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 
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научные темы и такое же право другого. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпо физикекконцуобучения в7 классе: 

использоватьпонятия:физическиеихимическиеявления,наблюдение,эксперимент,модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 

жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различать явления(диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой 

осьювращения, передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиигазами,атмосферноедавление, 

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 полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризоватьсвойствател,физические явленияипроцессы,используя правиласложения сил 

(вдольодной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесиярычага 

(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: наоснове анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физическиевеличинывформулыипроводитьрасчёты,находитьсправочныеданные,необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 

результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования, 
записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнятьпрямыеизмерениярасстояния,времени,массытела,объёма,силыитемпературы с 

использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 
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независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения 

пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости 

от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, условий 

равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, 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; 

указыватьпринципыдействияприборовитехническихустройств:весы,термометр, 

динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйинеподвижныйблок,наклонная 

плоскость; 
характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствсопорой на 

их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологического 

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 изодной 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. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпо физикекконцуобученияв 8классе: 

использоватьпонятия:массаи размерымолекул,тепловоедвижениеатомовимолекул, 

агрегатныесостояниявещества,кристаллические иаморфныетела,насыщенныйи ненасыщенный 

пар,влажностьвоздуха,температура,внутренняяэнергия,тепловойдвигатель,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; 
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распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитноеполеЗемли,дрейфполюсов,рольмагнитногополядляжизнинаЗемле,полярноесияние, 

приэтомпереводитьпрактическую задачув учебную, выделятьсущественныесвойства(признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура,внутренняяэнергия,количествотеплоты,удельнаятеплоёмкостьвещества,удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно 

трактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,обозначенияиединицыфизическихвеличин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 
положениямолекулярнокинетическойтеориистроениявещества,принципсуперпозицииполей(на 

качественномуровне),законсохранениязаряда,законОмадляучасткацепи,законДжоуля–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 шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьзаконыиформулы, необходимыедляеёрешения, 

проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; 

распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов,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, действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установкуиз 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; 
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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; 
характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехнических устройств сопорой 

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; 

распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпо схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологического 

поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 
имеющихсязнанийипутёмсравнениядополнительныхисточниковвыделятьинформацию,которая 
является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации изодной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпо физикекконцуобученияв 9классе: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительное 

ускорение, невесомостьиперегрузки, центртяжести,абсолютно твёрдоетело,центртяжести 

твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны,шкалаэлектромагнитныхволн,свет,близорукостьидальнозоркость, 

спектрыиспусканияипоглощения,альфа,бета-игамма-излучения,изотопы,ядернаяэнергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепадениетел,равномерноедвижениепо 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение,отражениеипреломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета,разложение 

белогосветавспектрисложениеспектральныхцветов,дисперсиясвета,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 
физическиеявлениявприроде:приливыиотливы,движениепланетСолнечнойсистемы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 
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сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действиевидимого, ультрафиолетовогоирентгеновскогоизлучений, естественныйрадиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных 

излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномерномдвижении,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 

ивысотатона,скоростьсвета,показательпреломлениясреды),приописанииправильнотрактовать 

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 свойствател, 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, 

законысохранениязарядовогоимассовогочиселприядерныхреакциях,приэтомдаватьсловесную 

формулировкузакона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практикоориентированногохарактера: выявлятьпричинноследственныесвязи,строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов,используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизических свойствтел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний 

пружинного маятникаотмассыгрузаи жёсткости пружины инезависимость отамплитуды малых 

колебаний,прямолинейное распространениесвета,разложениебелогосвета вспектр,изучение 

свойствизображения вплоском зеркалеи свойствизображения предмета всобирающейлинзе, 

наблюдение сплошныхи линейчатых спектровизлучения): самостоятельно собирать установкуиз 

избыточногонабораоборудования,описыватьходопытаиегорезультаты,формулироватьвыводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений,определяясреднеезначение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений (зависимость пути отвремени при равноускоренном движении без начальной скорости, 

периодаколебанийматематическогомаятникаотдлинынити,зависимости углаотражениясветаот 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 (средняя скорость и ускорение тела 

приравноускоренномдвижении,ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружины,коэффициент 

тренияскольжения,механическаяработаимощность,частотаипериодколебанийматематического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 
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измерения, собирать экспериментальную установкуи выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом 

заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

различать основныепризнакиизученныхфизических моделей:материальная точка, 
абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехнических устройств сопорой на 

их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических задач, 

оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологического 

поведения в окружающей среде; 

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

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; 

создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформациииз 

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. 

2.1.17 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

2.1.14.1. Содержаниеобученияв8классе. 

Первоначальные химические понятия. 

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 

состававеществ.Относительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса. Массоваядоля 

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) и химических (горение 

свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и 

описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 

кислотысхлоридомбария,разложениегидроксидамеди(II)принагревании,взаимодействиежелеза с 

раствором соли меди(II)), изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, 
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наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы, 

создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух– смесьгазов. Составвоздуха. Кислород – элементипростоевещество. 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. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Растворы.Насыщенныеиненасыщенные 

растворы.Растворимостьвеществвводе.Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвойства 

воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие(основные,кислотные,амфотерные)инесолеобразующие.Номенклатураоксидов 

(международная и тривиальная). Физические ихимические свойстваоксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. 

Получение оснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитривиальная). 

Физическиеихимические свойства кислот.Рядактивности металловН.Н. Бекетова.Получение 

кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия 

веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с 

образцамиоксидовиописаниеихсвойств,получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойств 

водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследованиеособенностей 

растворения веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с определённой 

массовой долей растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) 

(возможно использование видеоматериалов), определение растворов кислот и щелочей спомощью 

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». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева.Строениеатомов.Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции. 

Первыепопытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов(щелочныеищелочноземельныеметаллы,галогены,инертныегазы).Элементы,которые 

образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химическихэлементов Д.И. 

Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 



331 

 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

ХарактеристикахимическогоэлементапоегоположениювПериодическойсистеме Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев – 

учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и 
восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общиеестественнонаучныепонятия:научныйфакт,гипотеза,теория,закон,анализ,синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 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. 

Содержание обучения в 9 классе. 

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 веществаот типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). 

Химические свойства веществ, относящихся 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. 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Понятиеобобратимыхинеобратимыххимических 

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 электролитическойдиссоциации. Электролиты ине электролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. 
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Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о 

гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия), исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов), проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение 

газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с 

помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления.Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ –галогенов. Химическиесвойствана 

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 атомов, характерные 
степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и 

химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфатион. Нахождение серы и её 

соединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямисеры(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. Круговорот азота в 

природе.Аммиак,егофизическиеихимическиесвойства,получениеи применение.Солиаммония, их 

физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. 

Азотнаякислота,еёполучение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителякласса 

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,аллотропныемодификации, распространениевприроде,физическиеихимические 

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, 

парниковыйэффект. Угольнаякислотаиеёсоли,ихфизическиеихимические свойства,получение и 

применение. Качественная реакция на карбонатионы. Использование карбонатов в быту, 

медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 
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этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическое строение. 

Понятиеобиологическиважныхвеществах:жирах,белках,углеводах–иихроливжизничеловека. 

Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремниявприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(IV)икремниевойкислоте.Силикаты, их 

использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: 

керамика,стекло,цемент,бетон,железобетон.Проблемыбезопасногоиспользованиястроительных 

материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 

кислоты, проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их 

протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов), 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на 

сульфатионинаблюдениепризнакаеёпротекания,ознакомлениесфизическимисвойствамиазота, 

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». 

Металлыиихсоединения. 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешётка.Электрохимическийряд 

напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения 
металлов.Понятиео коррозииметаллов,основныеспособы защитыихоткоррозии. Сплавы(сталь, 
чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в бытуи промышленности. 

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.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 

химическихэлементовД.И.Менделеева, строениеихатомов,нахождениевприроде.Физическиеи 

химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строениеатома,нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.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 результатовкоррозииметаллов(возможно использованиевидеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде 

(возможноиспользованиевидеоматериалов),признаковпротеканиякачественныхреакцийнаионы 



334 

 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)), наблюдение и описание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда. 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной 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 бытуи промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, 

полимерныематериалы). 

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. 

Общиеестественнонаучныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, 

кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 
микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 
топливо, водные ресурсы. 

2.1.14.2. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпохимиинауровнеосновного 

общего образования. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоенияпрограммы 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 вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностныхориентацийи расширениеопытадеятельности наеёоснове,в том числе в 

части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности 

владетьдостовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественной 

химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,учебноисследовательской,творческой и 
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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,направленныхнаполучениеновыхзнанийпохимии,необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры,в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

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), необходимостисоблюденияправилбезопасностиприобращениис 

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 

личностныхинтересовиспособности кхимии,общественныхинтересовипотребностей, успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношенияк природе как источникужизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознанияглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешенияпосредствомметодов 

химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметныерезультаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, 

экспериментидр.), которыеиспользуютсявестественно-научныхучебныхпредметахипозволяют 

наосновезнанийизэтихпредметовформироватьпредставлениеоцелостнойнаучнойкартинемира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

химии отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

1) базовыелогические действия: 
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умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другими понятиями),использоватьпонятиядляобъясненияотдельныхфактовиявлений,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 использоватьпоставленные вопросыв качестве инструментапознания,а также в 

качествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат,формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,исследования, 

составлять отчёт о проделанной работе; 

3) работасинформацией: 

умениевыбирать, анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ 

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 

определённоготипа,приобретениеопытавобластииспользования информационнокоммуникативных 

технологий, овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их 

комбинациями; 

умениеиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательскойдеятельности 

информациюовлияниипромышленности, сельскогохозяйстваитранспортанасостояние окружающей 

природной среды; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныекоммуникативные действия: 

умениезадаватьвопросы(входедиалогаи(или)дискуссии) по существуобсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентациирезультатоввыполненияхимическогоэксперимента 

(лабораторногоопыта, лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ, учебногопроекта); 

заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательной иисследовательской 

деятельностиприрешениивозникающихпроблем наосновеучётаобщихинтересовисогласования 

позиций(обсуждения,обменмнениями,«мозговыештурмы»,координациясовместныхдействий, 

определениекритериевпооценкекачествавыполненнойработыи другие); 
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия: 

умение самостоятельно определятьцели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 
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новыхзнанийобизучаемыхобъектах–веществахиреакциях,оцениватьсоответствиеполученного 

результата заявленной цели; 

умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования. 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательного содержания,установленного 

данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения и способы действий, специфические для предметнойобласти «Химия», видыдеятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

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 молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, 

соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: 

реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермическиереакции,тепловойэффектреакции,ядроатома,электронныйслойатома,атомная 

орбиталь, радиусатома, химическаясвязь,полярнаяинеполярнаяковалентнаясвязь, ионнаясвязь, 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 копределённомуклассу соединений 

по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, 

закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химическихэлементов: различатьпонятия«главная подгруппа(Агруппа)»и «побочная подгруппа 

(Бгруппа)»,малыеибольшиепериоды,соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«Периодическая система химическихэлементов Д.И. Менделеева»с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение 

ихпоэлектронным слоям); 
классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества,химическиереакции(по 

числуи составу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту); 

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 и химических реакций, естественнонаучные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 
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следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, 

планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпораспознаваниюрастворовщелочейикислот с 

помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

Предметныерезультаты 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 
результаты по химии: 

раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:химическийэлемент,атом,молекула,ион, 

катион,анион,простоевещество,сложноевещество,валентность,электроотрицательность,степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный 

объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена,катализатор,химическоеравновесие,обратимыеинеобратимыереакции,окислительновосста

новительные 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 

ионапохимическойформуле, характерсреды вводныхрастворахнеорганическихсоединений,тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(Агруппа)»и «побочнаяподгруппа(Бгруппа)», 

малые и большие периоды, соотноситьобозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учётом строения их атомов; 

классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества,химическиереакции(по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростыхи 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность 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 
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также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, 

гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей – для изучения свойств 

веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

2.1.18 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

2.1.14.3. Содержание обучения в 5 классе. 
Биология – наука о живой природе. 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,рост 

идругиепризнаки). Объекты живойинеживойприроды,ихсравнение. Живаяинеживаяприрода – 

единое целое. 

Биология–системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиологияидругиеразделы). Профессии, связанныесбиологией: 

врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с 

другиминауками(математика,географияидругиенауки).Рольбиологиивпознанииокружающего мира 

и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

Методыизученияживой природы. 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы
4
. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы, световогомикроскопа,правилаработысними. 

 

4
Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,изкоторых 

учитель делает выбор по своему усмотрению. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 
препараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты) спомощьюлупыисветового 
микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

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 

жизнедеятельностиорганизмов. Строениеклетки подсветовыммикроскопом: клеточнаяоболочка, 

цитоплазма, ядро. 
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Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки, ткани,органы,системыорганов. 
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. 

Разнообразиеорганизмов иихклассификация(таксоныв биологии:царства,типы(отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениеклетоккожицычешуи лукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

Организмыисредаобитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). Экскурсии 

или видеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природныесообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевыесвязивсообществах. Пищевыезвенья,цепиисетипитания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоныЗемли,их обитатели. Флора ифауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

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. 
Живаяприродаи человек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской 

Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

Содержаниеобученияв6классе. 
Растительный организм. 
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 
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растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки подсветовыммикроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строениеорганов растительного организма, ихроль и 

связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 
экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

Питаниерастения. 

Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды 

корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. 

Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральныхвеществ,необходимыхрастению(корневоедавление,осмос).Видоизменениекорней. 

Почва,еёплодородие.Значениеобработкипочвы(окучивание),внесенияудобрений,прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побегипочки.Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункциилиста.Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строениялистав связи с его 

функциями(кожицаиустьица,основнаятканьлиста,проводящиепучки). Лист –органвоздушного 

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(напримересирени,тополяидругих 

растений). 
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумными растениями. 

Дыханиерастения. 

Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней.Условия,препятствующие 

дыханию корней. Лист какорган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспорт веществ в растении. 

Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,жиры,углеводы, 

нуклеиновыекислоты,витаминыидругиевещества)растения.Связьклеточногостроениястебляс 

его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани 

корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. 

Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 
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(ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 
Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). Выявление 

передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочныйрост.Росткорняистеблявтолщину, камбий.Образованиегодичныхколецудревесных 

растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега 

из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение 

знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдениезаростомпобега. 

Определениевозрастадеревапо спилу. 

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 (черенкование побегов, 

черенкованиелистьевидругие)напримерекомнатныхрастений(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 развития цветкового 

растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 
цветковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримере 
фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны 

(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История 

развитиясистематики,описаниевидов,открытиеновыхвидов.Рольсистематикивбиологии. 
Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножениезелёныхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеи красныеводоросли,ихстроение и 
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жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с 

мхами.Особенностистроенияижизнедеятельностиплаунов,хвощейипапоротников.Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в 

образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе ижизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семействапокрытосеменных
5
(цветковых)растений.Характерныепризнакисемействкласса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, 

или Мятликовые)
6
. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

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. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительныхостатков,ихизучение. «Живыеископаемые»растительногоцарства.Жизньрастений 

вводе.Первыеназемныерастения.Освоениерастениямисуши. Этапыразвитияназемныхрастений 

основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческий 

 

5
 Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно 

использовать семейства,невошедшиевперечень, еслиониявляютсянаиболеераспространёнными в 

данном регионе. 
6
 Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса 

Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

музей). 
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Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений междусобой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительногосообщества.Сменарастительныхсообществ.Растительность(растительныйпокров) 

природных зон Земли. Флора. 

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. 

Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,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). 

Плесневыегрибы. Дрожжевыегрибы. Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеи 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня,спорынья, 

фитофтора,трутовикидругие).Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники–комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,ростиразмножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, 

вызываемыхбактериями.Бактериинаслужбе учеловека(всельском хозяйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 
Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

Содержаниеобученияв8классе. 

Животный организм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 
техникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и 

другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 
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органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного
7
. 

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. 

Дыханиеживотных. Значениедыхания.Газообмен черезвсюповерхностьклетки.Жаберное 

дыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное,лёгочноедыханиеуобитателейсуши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков уптиц. 

Транспортвеществуживотных.Роль транспортавеществворганизмеживотных.Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец упозвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительныетрубочкииворонкиукольчатыхчервей. Мальпигиевысосуды унасекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения уптиц, 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 уживотных. 

Координацияи регуляцияжизнедеятельностиуживотных. Раздражимостьуодноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксиси другие таксисы). Нервная регуляция. 

Нервнаясистема,еёзначение.Нервнаясистемаубеспозвоночных:сетчатая(диффузная),стволовая, 

узловая.Нервнаясистемаупозвоночных(трубчатая):головнойиспинноймозг,нервы.Усложнение 

головного мозга от 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 

осязания убеспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии урыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножениеи развитиеживотных.Бесполоеразмножение:делениеклеткиодноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половыежелезы.Яичникии семенники. Половыеклетки(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 уживотных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 
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7
Темы2 и3 возможноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматриваясодержание темы 2 в 

качестве обобщения учебного материала. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. Изучение 

покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 
Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний 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 строенияинфузории-туфельки и наблюдение заеёпередвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 
Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика.Местообитание. 

Особенности строенияижизнедеятельности. Эктодермаи энтодерма. Внутриполостноеи клеточное 

перевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование).Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных.Значениекишечнополостныхвприродеижизничеловека.Коралловыеполипы и 

их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 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.Наблюдениезареакциейдождевого червя 

на раздражители. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеи 
микропрепарате). 

Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму (наготовыхвлажныхи 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее ивнутреннее строение 
членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 



347 

 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 

Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – 

возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в 

почвообразовании. 

Насекомые.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножениенасекомыхитипы 

развития. Отряды насекомых
8
: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые,Перепончатокрылые,Двукрылыеидругие.Насекомые–переносчикивозбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Мерыпо сокращениючисленностинасекомых-вредителей.Значениенасекомыхвприродеижизни 

человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногихмоллюсков.Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 
группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 

Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 
Земноводные.Общаяхарактеристика. Местообитаниеземноводных. Особенностивнешнего 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. 

Приспособленностьпресмыкающихсякжизнинасуше.Размножениеиразвитиепресмыкающихся. 

Регенерация.Многообразиепресмыкающихсяи ихохрана. Значениепресмыкающихся вприродеи 

жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. 

Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. 

Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц
9
. 

Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды.Значениептицвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 
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Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 

 

8
Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиотместныхусловий. 

Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 
9
 Многообразиептицизучается по выборуучителя на примере трёхэкологическихгрупп с учётом 

распространения птиц в своём регионе. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 
потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы
10

. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

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. 

Животныевприродныхсообществах. 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 
Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном 

сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных 

на планете. Фауна. 

Животныеичеловек. 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловыеживотные 

(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. 

Городкакособаяискусственнаясреда,созданнаячеловеком.Синантропныевидыживотных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 

новымусловиям.Рекреационныйпресснаживотныхдикихвидовв условияхгорода.Безнадзорные 

домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 

Содержаниеобученияв9классе. 
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Человек – биосоциальный вид. 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды.Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, 

 

10
Изучаются6отрядовмлекопитающихнапримередвухвидовизкаждогоотрядаповыбору учителя. 

егоэтапы.Биологическиеисоциальныефакторыстановлениячеловека.Человеческиерасы. 

Структураорганизмачеловека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразиеклеток,ихделение.Нуклеиновыекислоты.Гены. Хромосомы.Хромосомныйнабор. 

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. 
Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение.Нейроны,нервы,нервныеузлы. 
Рефлекс.Рефлекторнаядуга. 

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. 

Железысмешаннойсекреции.Гормоны,ихрольврегуляциифизиологическихфункцийорганизма, 

роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(по муляжам). 

Изучениеизменения размеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

Опораидвижение. 

Значениеопорно-двигательногоаппарата.Скелетчеловека,строениеегоотделовифункции. 

Кости, иххимический состав, строение. Типыкостей. Рост костейв длинуи толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 
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Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 
Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазмакрови. 

Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, 
вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 
лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическаясистема,лимфоотток.Регуляциядеятельностисердцаисосудов.Гигиенасердечно- 

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульсаичисла сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 
Дыхание. 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияифункцийорганов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. 

Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первойпомощиприпораженииорганов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагрудной клеткивсостояниивдохаивыдоха. 
Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

Питаниеипищеварение. 

Питательныевеществаипищевыепродукты. Питаниеиегозначение.Пищеварение.Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиомчеловека–совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. 

Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П. Павлова. 
Гигиенапитания.Предупреждениеглистныхижелудочно-кишечныхзаболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 
Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

Обменвеществипревращениеэнергии. 
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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. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы ирежимпитания.Рациональное питание – факторукрепления здоровья.Нарушение 
обмена веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

Кожа. 
Строение и функциикожи. Кожа и её производные.Кожа и терморегуляция.Влияние на 

кожу факторов окружающей среды. 

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 мерпо уходузакожейлицаиволосамив зависимостиоттипакожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

Выделение. 

Значение выделения.Органы выделения. Органы мочевыделительнойсистемы, ихстроение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 
Описание мер профилактики болезней почек. 

Размножениеиразвитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни,их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 

Органычувствисенсорныесистемы. 

Органычувств иихзначение. Анализаторы.Сенсорныесистемы. Глазизрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора. 

Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). Изучение 

строения органа слуха (на муляже). 
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Поведениеипсихика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных 

рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения учеловека. Приспособительный характер поведения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Речьимышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость.Типывысшейнервнойдеятельностии темперамента.Особенностипсихики 

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. 

Человек и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и ихдействие наорганизм человека. 
Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклиматжилыхпомещений. 
Соблюдение правил поведения вокружающей среде, вопасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье:гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 

здоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сбалансированноепитание.Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные 

экологические проблемы. Значениеохраны окружающей среды для сохранения человечества. 

2.1.14.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 

основного общего образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношениек биологиикак кважнойсоставляющей культуры, гордостьзавклад российских и 
советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

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: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 
4) ценностинаучногопознания: 

ориентациянасовременную системунаучных представленийобосновныхбиологических 
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закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 
исследовательской деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 

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

регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприродной 

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; 
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среды; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающей 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 
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среды: 

адекватнаяоценкаизменяющихся условий; 
принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаосновании анализа 

биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, должны 
отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений, 

процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 
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 ипроцессов, 
делать выводы сиспользованием дедуктивныхи индуктивныхумозаключений, 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: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводитьпо самостоятельно составленномупланунаблюдение, несложныйбиологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 
и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствия в 

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

условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применять различныеметоды, инструменты и запросы при поискеиотборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

версию)вразличныхинформационныхисточниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 
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оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхи письменныхтекстах; 
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойбиологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользовать преимущества команднойи индивидуальнойработы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоеёдостижению: 

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 своемунаправлению 

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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельносоставлять алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
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возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 
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; 
даватьадекватнуюоценкуситуации ипредлагать планеёизменения; 
учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 
способ выражения эмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуи такоежеправодругого; 

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). 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультаты освоенияпрограммыпобиологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе: 

характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде,называтьпризнакиживого, 

сравниватьобъектыживойинеживойприроды; 
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; 
иметьпредставлениео важнейшихбиологическихпроцессахиявлениях: питание,дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологическиетермины ипонятия(в том 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,средаобитания,природноесообщество,искусственноесообщество)в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и 

культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
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лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзначение 

природоохраннойдеятельностичеловека,анализироватьглобальныеэкологическиепроблемы; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопамиприрассматривании 

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. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 

характеризоватьботаникукак биологическую науку, её разделы и связи с другими науками 

итехникой; 
приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев, С.Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменныхилицветковых):поглощениеводыиминеральноепитание, фотосинтез,дыхание, 

транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных 

органов растений с их функциями; 

различать иописыватьживые игербарные экземпляры растенийпо заданномуплану, части 
растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 
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цветковых); 

выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемифункциямитканейиорганов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчасти по разнымоснованиям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизничеловека, биологическоеихозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов,хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения 

иихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 
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 иобобщенияинформации из двух источников,преобразовыватьинформациюизодной 
знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 
характеризоватьпринципы классификациирастений,основныесистематическиегруппы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

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, рельефнымтаблицам,грибыпоизображениям, 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 
заданномуплану, делать выводы на основе сравнения; 

описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле; 

выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологических 

факторовдлярастений; 
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характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 
причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,грибами, 
лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких(2–3) источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 
аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

характеризоватьзоологию какбиологическую науку, еёразделы и связь сдругими науками 

итехникой; 
характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и 

зарубежных(втомчисле А. Левенгук, Ж. Кювье, Э.Геккель) учёныхв развитиенаук 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; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

описывать строениеижизнедеятельность животногоорганизма: опоруи движение,питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 
размножение и развитие; 

характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистематическихгрупп: 

движение,питание,дыхание,транспортвеществ,выделение,регуляцию,поведение,рост,развитие, 

размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по 

изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 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 
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временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводына 

основе сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностей строения; 

описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 
устанавливать взаимосвязиживотныхс растениями,грибами, лишайниками и бактериямив 

природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 
распространения животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,физике,химии,географии,технологии,предметовгуманитарного циклов,различными 

видами искусства; 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными,описыватьживотных, их 
органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких(3–4) источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать наукиочеловеке (антропологию,анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену,экологиючеловека,психологию)иихсвязисдругиминаукамиитехникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия 

человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ. М.Сеченов,И.П. Павлов, И.И. Мечников, 

А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) изарубежных (в томчисле У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. 

Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, 

поведении, экологии человека; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(в томчисле: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) всоответствии споставленной задачей и в контексте; 

проводитьописаниепо внешнемувиду(изображению), схемам общихпризнаковорганизма 

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 
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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; 

применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияи 

функционированияоргановисистеморганов человека; 
объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека; 

характеризоватьи сравниватьбезусловныеиусловныерефлексы, наследственныеи 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 
человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

называтьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,методызащитыи 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 
предметовестественно-научногоигуманитарногоциклов,различныхвидовискусства, 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 системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

2.1.19 Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

2.1.19.1 Содержание обучения в 5 классе. 
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Тематический блок1. «Россия –нашобщий 

дом». 
Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема 2.Нашдом–Россия. 

Россия–многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации. 

Россиякакобщийдом. Дружбанародов. 

Тема3.Языкиистория. 

Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория?Языккакинструменткультуры. 
Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа 

российскойкультуры.Какскладывалсярусскийязык:вкладнародовРоссиивегоразвитие.Русский 

языккаккультурообразующий проектиязыкмежнациональногообщения.Важностьобщегоязыка 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-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 
ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 
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. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема11.Семья–хранительдуховныхценностей. 
Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 

творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 

произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 
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Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема17.Личность–общество–культура. 
Что делает человека человеком?Почемучеловек не можетжитьвнеобщества. Связьмежду 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура как духовный мир 

человека.Мораль.Нравственность.Патриотизм.Реализацияценностейвкультуре. Творчество:что это 

такое?Границы творчества. Традициииновациив культуре. Границы культур. Созидательный труд. 

Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
Что такоеисторияипочемуонаважна?Историясемьи –часть истории народа,государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 
Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 
Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийского народа.Жизнь,достоинство,праваи 

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. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина – частьобщего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такоепраздник?Почемупраздникиважны. Праздничныетрадициив России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.Памятникиархитектуры вкультуренародовРоссии. 
Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 
духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальныепроизведения.Музыкакакформавыраженияэмоциональныхсвязей 
междулюдьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор какотражениеисториинародаиегоценностей,моралиинравственности. Национальная 

литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 
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Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущегоРоссии. 

Россия–единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходство культурныхтрадиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема1.Миркультуры: егоструктура. 
Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно- 

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 
Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществесмногообразиемкультур.Сохранениеиподдержкапринциповтолерантностииуважения 

ковсемкультурамнародовРоссии. 
Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема4.Прогресс:технический исоциальный.Производительностьтруда. Разделениетруда. 

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 

образованиядлясовременного мира. Образованиекактрансляциякультурныхсмыслов, какспособ 

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. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Какимдолженбыть человек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 
Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как еёограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, егообраз в культуре народовРоссии,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. Современноеобщество и религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеи человеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика.Эстетика.Право в 

контексте духовно-нравственных ценностей. 
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Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявленияв реальнойжизни.Чтозначитбытьнравственным. 

Почемунравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

Тематический блок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство. 

Трудолюбие,подвигтруда,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 
Что такоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование. Героизмнавойне. Подвигвмирное время. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личныеграницы. 

Этикапредпринимательства.Социальнаяпомощь. 

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховно-нравственного 

самосознания. 
Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие.Взаимопомощь.Социальноеслужение.Благотворительность.Волонтёрство. 

Общественныеблага. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультуры народов России. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма.Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21.Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник. 
Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственный 

долг. 
Меценаты,философы,религиозныелидеры,врачи,учёные,педагоги.Важностьмеценатства 

длядуховно-нравственногоразвитияличностисамогомеценатаиобществавцелом. 

Тема 23.Выдающиесяучёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучиестраны. 

Важностьморалиинравственностивнауке,в деятельностиучёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 
Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущей профессии. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема25. Гражданин. 
Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Что делаетчеловекагражданином. Нравственные 

качества гражданина. 

Тема26.Патриотизм. 
Патриотизм. Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важность патриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигили долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 
подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия–наша Родина. 
Государство какобъединяющее начало.Социальная сторонаправаигосударства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 
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гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествамидолженобладать человеккакгражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 
добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразы вкультуре. Духовностьинравственностькакважнейшиекачества 

человека. 

Тема31.Человекикультура (проект). 
Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

2.1.19.2 ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОДНКНРнауровне 

основного общего образования. 

Изучение ОДНКНР в основнойшколенаправлено надостижение обучающимися 

личностных, метапредметныхипредметныхрезультатовосвоениясодержанияучебного предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результатыимеютнаправленностьна решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемыеличностные результатыосвоениякурсапредставляют собойсистемуведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

ценностьсамостоятельностииинициативы; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк 

себе,окружающимлюдямижизнивцелом. 
В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, 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 самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 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, 
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духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способностиобучающихся ксаморазвитиюи самообразованиюнаосновемотивации кобучениюи 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированностьосознанного, уважительного и доброжелательногоотношения 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; 

освоениесоциальныхнорм, правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппахи 

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,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновек 

сознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотреблении. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),способность 

ихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике,готовностьксамостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, 

овладение навыками работыс информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, сучётом назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (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 мотивациик овладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейи других поисковых 

систем. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеуниверсальные учебные 

действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми 
сверстниками; 

работать индивидуальнои в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
наоснове согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
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для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью(коммуникация); 

формированиеиразвитие компетентностив областииспользованияинформационно- 

коммуникационныхтехнологий(информационно-коммуникационнаякомпетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 
действия: 

умениесамостоятельноопределятьцелиобучения, ставитьиформулироватьдлясебяновые 

задачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательной 

деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

2.1.17.2. 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. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом». 
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 
Знатьцельипредназначениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 
нравственность»,«семья»,«традиционные ценности»,обугрозахдуховно-нравственномуединству 
страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема 2.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 дружбы международамиинациями,обосновывать их 

необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 
Знать ипонимать, чтотакоеязык, каковыважностьего изученияивлияниена миропонимание 

личности; 
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иметьбазовые представления оформированииязыка как носителя духовно-нравственных смыслов 

культуры; 

пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислеворганизации межкультурного 

диалога и взаимодействия; 

обосновывать своё понимание необходимостинравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 
Иметьбазовыепредставленияопроисхождении иразвитиирусского языка,еговзаимосвязи с 

языками других народов России; 
знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующего языканародов 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; 

иметьпредставлениео нравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. Тема 5. 
Истоки родной культуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные 
формырепрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 
культурного многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновыватьих значение и 

причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметьбазовоепредставлениеотрадиционныхукладаххозяйства:земледелии,скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениямидуховнойкультуры; понимать 

и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географииихмассовогорасселения,природныхусловийивзаимодействиясдругимиэтносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 
Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 
понимать смысливзаимосвязьназванныхтерминов сформами ихрепрезентации в культуре; 
осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмыслкультурных 

артефактов; 
знать, что такоезнаки исимволы, уметь соотносить ихс культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема8.Культураирелигия. 
Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизниобществаи основные 

социально-культурные функции; 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 
уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. Тема 9. 

Культура и образование. 

Характеризовать термин«образование» иуметь обосноватьего важностьдля личностии общества; 

иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованияв Россиииихнеобходимости; понимать 
взаимосвязь культуры и образованности человека; 

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. 
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Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыиистории народов, их 

культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний окультуре 
своегонарода; 

предполагатьи доказывать наличиевзаимосвязи междукультурой 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». 

Тема11.Семья–хранительдуховныхценностей. Знать 

и понимать смысл термина «семья»; 

иметьпредставлениео взаимосвязяхмеждутипом культурыиособенностямисемейного быта и 

отношений в семье; 

осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенностями 

своего времени; 
уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-историческимиусловиями её 

существования; 
понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеёвоспитательную 

роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственнуюважностьзаботыосиротах,знатьоформахпомощисиротамсостороныгосударства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 
осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государства, 

человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметьпредставление осемейныхтрадициях иобосновыватьих важностькакключевых элементах 

семейных отношений; 

знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственного этноса; 
уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии,собственной 

семьи; 

осознаватьрольсемейныхтрадицийв культуреобщества,трансляцииценностей,духовно- 

нравственныхидеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 
иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 
понимать и уметь объяснять спецификусемьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

осознаватьиоцениватьсемейныйукладивзаимосвязьссоциально-экономической структурой 



372 

 

общества в форме большой и малой семей; 

характеризоватьраспределение семейного труда иосознаватьего важность для укрепления 
целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

историинародовРоссии,уметьобосновыватьданныезакономерностинарегиональныхматериалах и 

примерах из жизни собственной семьи; 

выделятьособенностидуховнойкультурысемьивфольклореикультуреразличныхнародов на 

основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно-нравственными 
ценностями семьи; 

обосновывать важность семьии семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 
ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема17.Личность–общество–культура. 

Знатьипониматьзначениетермина«человек»в контекстедуховно-нравственнойкультуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленностьчело века и общества, человека и 

культуры; 
пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина «личность»вбыту, в контексте 

культуры и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 

18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 
применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 
обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственныхценностей 

человека; 
доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 
Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

пониматьиуметь показывать напримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь», 

«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовьк 

близким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
Пониматьиуметьобъяснятьсутьтермина«история»,знатьосновныеисторическиепериоды и 

уметь выделять их сущностные черты; 

иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 
осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмировогоисторическогопроцесса.Знать о 

существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

рассказыватьоб особенностях литературногоповествования,выделятьпростые 

выразительныесредствалитературногоязыка; 
обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,какформы 

трансляции культурных ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмыслав литературных 
произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 
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Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур»,«культурныйобмен» как 
формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурного наследия; 

знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкультурнойкоммуникациикак способа 
формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 
Знатьиуметьобъяснитьсутьизначениеследующихдуховно-нравственныхценностей: 

жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность,служение 

Отечествуи ответственностьзаего судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость,коллективизм,взаимопомощь,историческаяпамятьипреемственностьпоколений, 

единствонародовРоссиисопоройнакультурныеиисторическиеособенностироссийского народа; 

осознавать духовно-нравственные ценностив качествебазовыхобщегражданских ценностей 

российскогообществаиуметь доказыватьэто. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционно 

проживают; 
уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 
демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозного согласия 

вРоссии; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 
Иметьпредставление оприродепраздниковиобосновыватьих важностькакэлементов культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

различать основные типы праздников; 

уметьрассказыватьо праздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи; анализировать 

связь праздников и истории, культуры народов России; 

пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 
Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 
исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь междууровнем научно-технического развитияи 

типами жилищ; 
осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно- 

нравственными ценностями народов России; 

устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисториейкрая,характеризоватьпамятники 

истории и культуры; 

иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 
Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 
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трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 
музыкальных произведений; 

знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народные инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Знатьипониматьотличияизобразительного искусстваотдругихвидов художественного 

творчества,рассказыватьобособенностяхивыразительныхсредствахизобразительногоискусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, 

какформытрансляциикультурныхценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 
изобразительного искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. Тема 

29. Фольклор и литература народов России. 

Знать ипонимать, чтотакоепословицыипоговорки,обосновывать важностьинужность этих 

языковых выразительных средств; 

пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка, былина,песня; 
восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпонимания фольклоракакотражения истории 

народа и его ценностей, морали и нравственности; 
знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 

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, как взаимопомощь, 
сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 
бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 
описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Знать и уметь объяснить значениеи рольобщих 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. 

Предметныерезультаты 

К концуобучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциального явления; 
пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений; уметь 

доказывать связь междуэтапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 
пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 
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уметьобъяснитьвзаимосвязьмежду научно-техническимпрогрессоми этапамиразвития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 
знатьколичестворегионов,различатьсубъекты ифедеральныеокруга, уметьпоказатьихна 

административной карте России; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративного устройствавполиэтничном 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; 
демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозного согласия 

вРоссии; 

характеризовать духовную культурувсехнародов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 
понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 
локализациивконкретныхклиматических,географическихикультурно-историческихусловиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать,чтотакое труд,производительностьтруда иразделение труда,характеризоватьих роль и 

значение в истории и современном обществе; 

осознавать иуметь доказыватьвзаимозависимость членовобщества,рольсозидательногои 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно- 

нравственной важности; 

понимать взаимосвязи междумеханизацией домашнеготруда и изменениямисоциальных 

взаимосвязей в обществе; 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. 
Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобщественаразличныхэтапахего развития; 

пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцессапознания; 
пониматьспецификукаждойступениобразования,еёрольвсовременныхобщественных 

процессах; 

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреи ценностьзнания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 
Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанностичеловека; 

понимать необходимость соблюдения прав человека; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправамии 
обязанностями человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. Тема 

7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм»,«свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

знатьи уметьобъяснятьрольрелигии в историиина современномэтапе общественного развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. Тема 8. 

Современный мир: самое важное (практическое занятие). 
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Характеризоватьосновные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно- 

нравственные ориентиры; 

пониматьи уметь доказать важность духовно-нравственного развитиячеловекаиобщества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

называтьихарактеризоватьосновныеисточникиэтогопроцесса,уметьдоказывать 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 личностныекачества соотносятся с теми илиинымиморальными и 

нравственными ценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 
обосновыватьидоказыватьценность свободыкакзалогаблагополучияобщества, уважения к 

правам человека, его местуи роли в общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность»,«право»и 

«долг»; 
пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритетперед 

идеологией индивидуализма; 

приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространствесовременной России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 
Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенеза иантропосоциогенеза; 
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; 

знатьиуметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности,еёроливразвитии личности, во 

взаимодействии с другими людьми. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 
знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударствообразующихконфессийРоссии; 

знатьосновныетребованиякнравственномуидеалучеловекавгосударствообразующих 

религияхсовременной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 
определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующуюрольв современной 

культуре; 

характеризоватьпонятие«культура»как процесс самопознанияобщества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории 

и культуре народов России и соотносить их с личным опытом; 

обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидлясоциальногоблагополучия 

общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 
Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознаниеми 
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рефлексиейнадоступномдляобучающихсяуровне; 

доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 
Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядлясамого себя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

осознаватьидемонстрироватьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов,социальной 

ответственности за свой труд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство», соднойстороны,и 
«трудолюбие»,«подвиг труда»,«ответственность», сдругойстороны,атакже«общественная оценка 

труда». 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 

Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 
понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм»череззначимостьдля общества и 

понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. Характеризовать 

понятие «социальные отношения»; 

пониматьсмыслпонятия«человеккаксубъект социальныхотношений»вприложениикего 

нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновыватьпонятия «дружба»,«предательство»,«честь»,«коллективизм» и приводить 

примерыизистории,культурыилитературы; 
обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

том числе благотворительности; 

пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность», «асоциальнаясемья»,«сиротство»,знать и 

уметь обосновывать пути преодоления ихпоследствий на доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие», 

«волонтерство»,«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальнаяответственность», 

«общественныеблага»,«коллективизм»вихвзаимосвязи; 
анализироватьивыявлятьобщиечертытрадицийблаготворительности,милосердия, добровольной 

помощи, взаимовыручкиупредставителей разных этносов и религий; 

уметь самостоятельно находитьинформациюо благотворительных, волонтёрскихи 

социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародов России. 

Характеризоватьпонятие«гуманизм»какисточникдуховно-нравственныхценностей российского 

народа; 
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находить иобосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России; 

знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 
Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 
иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

приводитьпримерыизлитературы иистории, современнойжизни,подтверждающиеданную 

точкузрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственный 
долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломидля 

духовно-нравственногоразвитияличностисамогомецената; 
характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 
пониматьсмыслвнеэкономическойблаготворительности:волонтёрскойдеятельности, 

аргументированнообъяснятьеёважность. 

Тема 23.Выдающиесяучёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 
уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 
обосновыватьважностьпонимания историинауки, получения иобоснованиянаучного знания; 

характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества,страныи 

государства; 
обосновывать важность моралиинравственности внауке, её рольи вклад вдоказательство 

этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудавопределённой 

профессии; 

обосновыватьпреимуществавыбраннойпрофессии,характеризоватьеёвкладвобщество, называть 

духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». Тема 

25. Гражданин. 

Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 
понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 
пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. Тема 

26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 
различатьистинныйи ложныйпатриотизм через ориентированность наценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. 
Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 
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Характеризоватьпонятия «война»и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 
пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их 
важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять иформулироватьосновныеособенности Российского государства сопорой на 
исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

характеризовать понятие «закон» как существенную частьгражданской идентичности 
человека; 

характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 
необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их 
источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 
Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий,их нравственного 

характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать 

их к потребностям класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 
Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи. Тема 

32. Человек и культура (проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; 

показатьвзаимосвязьчеловекаикультуры черезихвзаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и 
культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 
стороны. 

2.1.20 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
2.1.20.1 Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного 

общего образования. 
Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды.Декоративно-прикладноеискусствои предметная 
среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. Традиционныеобразы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 
Рольприродныхматериалов в строительстве и изготовлении предметов быта, ихзначениев 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 
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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. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорном убранстве русскихизб. Картинамира в 
образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков –эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, 

символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 
формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашений народногопраздничногокостюмадляразличныхрегионов 
страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепо созданиюколлективного панно на 

тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 
Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусство иремесло.Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 
народов России. 

Разнообразие материалов народныхремёсели ихсвязь срегионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 
Росписьпо дереву. Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.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. 
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Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 
импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости иобъёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы сметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традиций отечественной культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 
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-прикладное искусство в культуре разных эпох инародов. 

Рольдекоративно-прикладного искусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззрения эпохи,организацииобщества, традицийбытаиремесла, 

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. Выражениеобраза 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта–вкультуреразных 

эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моделированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративный 

знак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоративныеукрашенияпредметов 

нашего быта иодежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 

Декор наулицах идекор помещений.Декор праздничный и повседневный.Праздничное 
оформление школы. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». Общие 

сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевиды искусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,их место 

и назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи, графикиискульптуры.Художникизритель:зрительские умения, 

знания и творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 
Живописные, графическиеи скульптурные художественныематериалы,их особые свойства. 
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. Навыки 

размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения: тёмное–светлое. Ритм 

и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 
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понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 
Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. Линейный 

рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету»и «против 

света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 
Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенности графических 

техник. Печатная графика. 
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественном искусстве.Великиепортретисты в 

русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенностиразвитияжанрапортретавискусстве ХХв.–отечественномиевропейском. 
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графическийпортретв работахизвестных художников.Разнообразиеграфических средств 

визображенииобразачеловека.Графическийпортретныйрисунокснатуры илипо памяти. 
Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. Свет 

и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 
Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурного портрета. 
Живописное изображениепортрета.Роль цветавживописномпортретном образев произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 
Пейзаж. 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнего мира,в средневековомискусстве и в 
эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 
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Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов. 

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 
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 роднойприродывпроизведенияхА. Венециановаиегоучеников: А. 
Саврасова,И.Шишкина.ПейзажнаяживописьИ.Левитанаи еёзначениедлярусской культуры. 
Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 
Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобраза города. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачи охраны 

культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическая организация 

плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеи 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. 
Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическая картина, 

картина на библейские темы, батальная картина и другие. 
Историческаякартинав русском искусствеXIXв.иеёособоеместов развитии отечественной 

культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний деньПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ. 

Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 
исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 
композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 
Исторические картинына библейские темы:место изначениесюжетовСвященнойистории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидругих.Библейскиетемыв отечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 
«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне», Н.Ге.«Тайнаявечеря», В.Поленов. 
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«Христос игрешница»). Иконопись каквеликое проявлениерусской культуры. Языкизображения в 

иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы:духовный свет икон Андрея Рублёва,Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительного искусствавжизнилюдей: образмирав изобразительном искусстве. 

Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 
Дизайн иархитектура как создатели «второй природы»–предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информацияо жизни людей в разные 
исторические эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественного развития.Единство 

функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн. 
Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,тексти изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 
геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цветизаконыколористики.Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовых 

форм, доминанта. 

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 

элементкомпозиции». 
Логотип какграфический знак, эмблема или стилизованный графический символ.Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста 

иизображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения. Изобразительный языкплаката. 

Композиционныймонтажизображенияитекставплакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаоснове компьютерных 

программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. 
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Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначенияна макете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Объёмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 
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). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа.Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления. 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайне и 
архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованием 
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цвета. 
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Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюции 

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. 

Выполнениезаданийпо теме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитических 
зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектуры идизайна:городсегодняизавтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально- 

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 
Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве.Выполнениепрактическихработ по 

теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или 

фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурные формы.Рольмалыхархитектурныхформи 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды. Устройство пешеходныхзонвгородах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера. 

Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 
Образно-стилевоеединствоматериальнойкультуры каждойэпохи. Интерьеркакотражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме. 

«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной 

композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно- 

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы- 

чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмнопространственнойорганизациисреды 
жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 
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Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. 
Проектные работы по созданиюоблика частного дома, комнатыи сада. Дизайн предметной 

среды винтерьеречастного дома. Мода икультура какпараметры созданиясобственного 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.Унификацияодеждыииндивидуальныйстиль.Ансамбль вкостюме.Рольфантазииивкусав 

подбореодежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайни его связьспубличностью, технологиейсоциального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительстванового 

мира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественная 

фотография»(вариативный). 
Синтетические – пространственно-временныевиды искусства. Роль изображенияв 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальный 

облик.  

Рольхудожника ивиды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-постановщикас 



389 

 

драматургом,режиссёромиактёрами. 
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценическийкостюм,грим имаска. Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 
Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа 

художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Художественнаяфотография. 
Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатления реальности.Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография–искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета. 

Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятиипейзажа. 
Рольосвещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональной фотографии и его связьснаправлениямив 

изобразительном искусстве. 

Портретв фотографии, егообщее иособенноепо сравнению сживописным играфическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок –свидетельство историииего значение 

в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневникистории. Значениеработывоенныхфотографов. Спортивные фотографии. 

Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работатьдляжизни…»–фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастиль 
эпохи. 

Возможностикомпьютерной обработкифотографий,задачипреобразованияфотографийи 

границыдостоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерных 

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 состав творческого 

коллектива.Сценарист–режиссёр–художник–операторвработенадфильмом.Сложносоставной язык 

кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыкакиноискусства. 
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы 

мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ – видеоряд 
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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. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиеговозможности 

длясозданияанимации.Коллективныйхарактердеятельностипосозданиюанимационногофильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение–экранноеискусство:средство массовойинформации,художественногои 

научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство итехнология.Создательтелевидения –русскийинженерВладимирКозьмич 
Зворыкин. 

Роль телевидения в превращениимира 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. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественного 

оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 
Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

2.1.20.2 Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне основного общего образования. 

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, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения 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 
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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 

художественнойкультуры имировойисторииискусства, углубляются интернациональныечувства 

обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различныхнациональныхэстетическихидеалов. Коллективныетворческиеработы,атакже 

участие в общих художественных проектах создают условиядля разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личнойответственности. 

3) Духовно-нравственноевоспитание. 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический,художественныйинравственныймировойопыт,раскрытиекоторого составляетсуть 

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-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, 

человеку,семье,труду,культурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущения 

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 понимаетсякаквоплощение 

визображенииивсозданиипредметно-пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов,веры, 

надежд, представленийо добре изле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом 

и условием развития социально значимыхотношенийобучающихся. Способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

5) Ценностипознавательнойдеятельности. 
Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомставятся 

задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

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-эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсяв 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого изних.Эта трудовая исмысловая деятельностьформирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразованияреальногожизненногопространстваиегооформления,удовлетворениеотсоздания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 
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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. 

В результате освоения программы по изобразительному искусствуна уровне основного 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 
сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 
характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмежду 

собой; 
абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские 

действиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорий 

явленияискусстваи действительности; 
классифицировать произведенияискусстваповидами,соответственно,поназначению в жизни 

людей; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
вести исследовательскуюработупосборуинформационногоматериала поустановленной или 

выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 
универсальных познавательных учебных действий: 

использоватьразличныеметоды, втомчислеэлектронныетехнологии, дляпоискаиотбора 
информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидах её 
представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

действия: 

пониматьискусство в качествеособого языкаобщения –межличностного (автор –зритель), 

между поколениями, между народами; 

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии иопираясь на восприятиеокружающих; 
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно,доказательно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

осознаватьилисамостоятельно формулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основамисамоконтроля,рефлексии, самооценки наоснове соответствующихцелям 

критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоций 

других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

развивать своиэмпатическиеспособности, способность сопереживать,понимать намерения и 

переживания свои и других; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 
знатьомногообразиивидовдекоративно-прикладногоискусства: 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 значенииорнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, 

о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно- 

прикладногоискусства; 
уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно- 

пространственной среды; 
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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; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношениечеловекак труду, к природе, к добруи злу, к жизни вцелом; 

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; 

осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурноенаследие,хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать 

разнообразиеобразов декоративно-прикладного искусства, его единство ицелостность длякаждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 
рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении 

ремесла и искусства; 
называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 
характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 
дерево, глина, металл, стекло; 
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различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметьопыт 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 
деятельностивокружающейпредметно-пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеи 

характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства,различатьпоматериалам,техникеисполненияхудожественноестекло,керамику,ковку, 

литьё, гобелен и другое; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 
характеризовать различия междупространственными и временнымивидами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

1) Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и 
объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 
углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 
иметьопытучебногорисунка–светотеневого изображенияобъёмныхформ; 
знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон», «тональныеотношения»ииметьопытихвизуального 

анализа; 
обладать навыкомопределения конструкции сложныхформ,геометризации плоскостныхи 

объёмных форм, умением соотносить междусобой пропорции частей внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметьопыттворческогокомпозиционного рисункавответназаданную учебнуюзадачуили как 

самостоятельное творческое действие; 

знатьосновы цветоведения: характеризоватьосновныеи составные цвета, дополнительные 

цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»и 
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иметьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью; 
иметьопытобъёмногоизображения(лепки) иначальныепредставленияопластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

2) Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве», перечислятьжанры; 
объяснять разницумеждупредметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

3) Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваи приводить 

примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрмортав 

отечественномискусствеХХв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников; 

знатьиуметь применятьврисункеправилалинейной перспективыиизображенияобъёмного 

предметавдвухмерномпространствелиста; 
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; 

сравниватьсодержание портретного образа вискусстве Древнего Рима,эпохи Возрождения и 

Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 
искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьимена 

великиххудожников-портретистов(В. Боровиковский,А.Венецианов,О. Кипренский,В. Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серови другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 
лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление оспособах объёмногоизображения головычеловека,создавать 

зарисовкиобъёмнойконструкцииголовы,пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

иметь представлениео скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявидения 
индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать рольосвещениякаквыразительного средстваприсоздании художественного 
образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусстве ХХв.–западномиотечественном. 

5) Пейзаж: 
иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира, в 

Средневековом искусстве и в эпохуВозрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт, 
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перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметь ихприменятьнапрактике; 

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; 

знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенности 
понимания пейзажав творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по 

выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметьопытживописного изображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятии 

представлению; 
иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметьопытизображениягородскогопейзажа–попамятиилипредставлению; 
обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

пониматьи объяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиего охраны и 

сохранения. 

6) Бытовойжанр: 
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«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 форморганизации бытовойжизни иодновременно единство мира 
людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разныхэпохинародов,различатьпроизведения разныхкультур поихстилистическимпризнаками 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведенийевропейскогоиотечественногоискусства; 
обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

7) Историческийжанр: 
характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизни 

общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

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.; 
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уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческомужанру; 

узнавать и называть авторовтакихпроизведений,как«Давид» Микеланджело,«Весна»С. 

Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 
периодаэскизов,периодасбораматериалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,этаповработы 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; 

объяснятьзначениевеликих–вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 
знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейскиетемы,такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи, 

«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидругиепроизведения,в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак 

«ЯвлениеХристанароду»А. Иванова,«Христосв пустыне»И. Крамского, «Тайнаявечеря»Н. Ге, 

«Христосигрешница»В.Поленоваидругихкартин; 

иметьпредставлениео смысловомразличиимеждуиконойи картиной набиблейскиетемы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

ФеофанеГреке,Дионисии; 
воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове 

художественной культуры зрителя; 

уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни общества, в 
жизни человека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 
характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства, то есть 

искусствахудожественногопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 

объяснять роль архитектурыидизайна впостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства, установкии поведение 

человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловека и 

представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

9) Графическийдизайн: 
объяснятьпонятиеформальной композиции иеёзначениекакосновы языкаконструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредства –требованияккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 
составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости 

от поставленных задач; 

выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 
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различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; объяснять 

выражение «цветовой образ»; 

применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту, объединённыеодним стилем; 

определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем, 

отвечающийзаконамхудожественнойкомпозиции; 

соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,различать 
«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого воплощения 

шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, 

различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа,иметьпрактическийопытразработкилоготипана 

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. 

9) Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 
иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 
выявлятьструктуруразличныхтипов зданийихарактеризоватьвлияниеобъёмов иих 

сочетанийнаобразныйхарактерпостройкииеёвлияние наорганизациюжизнедеятельности людей; 
знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизменении 

обликаархитектурныхсооружений; 
иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизменениявжизни 

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,современныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов,рассуждатьо 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 образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

объяснять,вчёмзаключается взаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметного 

мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 
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дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразных эпох,характеризоватьпонятие 

модыводежде; 
объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 
функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление 

обимидж-дизайне,егозадачахисоциальномбытовании,иметьопытсозданияэскизовдлямакияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 
фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических 
искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

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; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 
современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 
понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК.Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснятьведущую роль художника кукольного спектакля как соавторарежиссёра иактёра в 

процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

пониматьнеобходимость зрительских знанийи умений –обладания зрительской культурой 
для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 
интерпретации явлений жизни. 

11) Художественнаяфотография: 
иметьпредставлениео рождениииисториифотографии,о соотношениипрогресса технологий 

и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 
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иметь навыки фотографированияи обработкицифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С.М.Прокудина-Горского для 
современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 
объяснятьрольсветакакхудожественногосредства вискусствефотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 
изобразительногоискусства,истремитьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 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 живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 
современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию, ио влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

12) Изображениеиискусствокино: 

иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 
уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью, 

формирует улюдей восприятие реального мира; 

иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционно построенных 

кадров; 

знатьиобъяснять, вчёмсостоитработахудожника-постановщика испециалистов его команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 
приобрестиопытсозданиявидеоролика,осваиватьосновныеэтапы создания видеороликаи 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игровогокороткометражногофильма,социальнойрекламы,анимационногофильма,музыкального 

клипа, документального фильма; 

осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 
иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 
соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

13) Изобразительноеискусствонателевидении: 
объяснятьособую рольифункции телевидениявжизниобществакакэкранногоискусства и 

средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 
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знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана 

телевидении; 
применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольного телевиденияистудии 

мультимедиа; 

пониматьобразовательныезадачи зрительскойкультуры и необходимость зрительских 
умений; 

осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-нравственного 
развитияисамореализации,определятьместоирольхудожественнойдеятельностивсвоейжизни 

ивжизниобщества. 

2.1.21 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
2.1.21.1 Содержаниеобучениямузыкена 

уровнеосновногообщегообразования. Модуль № 1 «Музыка моего края». 

Фольклор –народноетворчество
11

(3–4часа). 
Содержание:Традиционнаямузыка –отражениежизнинарода.Жанрыдетскогоиигрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство созвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; 
определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучиваниеи исполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарныйфольклор
12

(3–4часа). 

Содержание: Календарныеобряды,традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации 

о соответствующих фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; на 
выбор или факультативно: 

реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 
участиевнародномгулянии,праздникенаулицахсвоегогорода,поселка. Семейный 

фольклор (3–4 часа). 

Содержание:Фольклорныежанры,связанные сжизньючеловека:свадебныйобряд, рекрутские 

песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определениенаслухжанровойпринадлежности, анализсимволикитрадиционныхобразов; 
разучивание и исполнениеотдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

на выборилифакультативно: 

реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 
исследовательскиепроектыпотеме«Жанрысемейногофольклора». Наш 

край сегодня (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; 
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знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеровкультурыи 

искусства; 

навыборили факультативно: 
посещениеместныхмузыкальныхтеатров,музеев, концертов, написаниеотзывасанализом 

спектакля, концерта, экскурсии; 
 

 

11
 Вслучае, есливначальнойшколетематическийматериалпо блокам37.6.1.1. и37.6.1.2. ужебыл 

освоен на достаточном уровне, целесообразно повторить его сокращенно и увеличить количество 

учебных часов на изучение других тематических блоков. 
12

 При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое 

планирование в четверти, соответствующей конкретному календарному сезону. 

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. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»
13

. 
Россия – наш общий дом (3–4 часа). 

Содержание:Богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародовнашейстраны. 

Музыканашихсоседей,музыкадругихрегионов
14

. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорных образцовблизкихидалеких регионов ваудио-и видеозаписи; 

разучиваниеи исполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 

определениенаслух: 
принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры(3–4часа). 
Содержание:ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 
знакомство созвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических 
и эпических песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпическихсказаний; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактереизученныхнародных танцев и 

песен; 

навыборили факультативно: 
исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародовРоссии; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов(3–4часа). 
Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 

событий. Внутреннее родство композиторскогои народного творчествана интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорныхмелодий в композиторской 
обработке; 

разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 
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знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

 

13
 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 междусобой. 
14

 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех 

региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, для 

обучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 

Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать 

среди более удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических 

особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций 

обязательно должна быть представлена русская народная музыка. 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала; 

навыборили факультативно: 
исследовательские,творческиепроекты,раскрывающиетему отраженияфольклора в 

творчествепрофессиональныхкомпозиторов(напримеревыбраннойрегиональнойтрадиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященногоданной 

теме;  
обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. На 
рубежах культур (3–4 часа). 

Содержание:Взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга.Этнографические 
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экспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство спримерамисмешениякультурныхтрадицийвпограничныхтерриториях
15

, выявление 

причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада вразвитие культурысовременных этно-исполнителей, 
исследователей традиционного фольклора; 

навыборили факультативно: 

участиевэтнографическойэкспедиции; 
посещение(участие)вфестивалетрадиционнойкультуры. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»
16

. 

Музыка– древнейшийязыкчеловечества(3–4часа). 
Содержание:Археологическиенаходки,легендыисказания омузыкедревних.Древняя Греция 

– колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймузыкальныхартефактов 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; 
исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции 

в музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклорнародовЕвропы(3–4часа). 
Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанрыевропейского фольклора

17
. Отражение 

европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
выявлениехарактерныхинтонаций иритмоввзвучаниитрадиционноймузыкинародов Европы; 

 

 

15
Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошка. 

16
 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. 
17

Дляизученияданнойтемырекомендуетсявыбратьнеменее2–3национальныхкультуризследующего 

списка:английский,австрийский,немецкий,французский,итальянский,испанский, 

польский,норвежский,венгерскийфольклор.Каждаявыбраннаянациональнаякультурадолжна 

бытьпредставленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями.Втомчисле,ноне исключительно –

 образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей(например,испанскийфольклор– кастаньеты,фламенко,болеро;польскийфольклор –

мазурка,полонез;французскийфольклор–рондо,трубадуры;австрийскийфольклор–альпийский рог, 

тирольское пение, лендлер). 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовевропейскогофольклора и 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики(3–4часа). 
Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки 

стран Азии
18

, уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в 
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жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Африки и Азии; 

выявлениеобщего иособенного присравненииизучаемыхобразцовазиатского фольклораи 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударныхинструментах; на 

выбор или факультативно: 
исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». Народная 

музыка Американского континента (3–4 часа). 
Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс,самба,босса- 

нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латино- 

американского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
индивидуальныеиколлективныеритмическиеи мелодическиеимпровизациивстиле (жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»
19

. 

Национальныеистокиклассическоймузыки(2–3часа). 

Содержание:Национальныймузыкальныйстильнапримеретворчества Ф. Шопена, Э. Грига и 

других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с образцами музыки разных жанров, 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); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; на 
выбор или факультативно: 

исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, 
представителей национальных школ; 

просмотрхудожественныхидокументальныхфильмовотворчествевыдающихевропейских 

композиторов с последующим обсуждением в классе; 

 

18
 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции 

из следующего списка: Китай, Индия, Япония,Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция. 
19

 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления 

значительныхявлений,стилей,образовнапримеретворчествакрупнейшихкомпозиторовЗападной 

Европы.Однакобиографическиесведенияизжизникомпозиторовпредполагаются к использованию 

лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла самих 

музыкальных произведений. 

посещениеконцертаклассическоймузыки,балетадраматическогоспектакля. 

Музыкант и публика (2–3 часа). 

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. 
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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; 

знаниеи соблюдениеобщепринятых нормслушания музыки, правил поведения в 

концертномзале,театреоперыибалета; на 
выбор или факультативно: 

работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,гастролей),лентойвремени(имена, факты, 

явления, музыкальные произведения); 

посещение концерта классической музыки с последующим обсуждением 

в классе; 

создание тематической подборки музыкальных произведений для домашнего 

прослушивания. 

Музыка–зеркалоэпохи(4–6часов). 
Содержание: Искусство какотражение, содной 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 

примеретворчестваИ.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание,исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочиненного 

композитором-классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, названийиавторовизученныхпроизведений; на 

выбор или 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. 

Музыкальныйобраз(4–6часов). 
Содержание:Героическиеобразывмузыке. Лирический героймузыкального произведения. 

Судьбачеловека–судьбачеловечества(напримеретворчества 

Л.ванБетховена,Ф.Шубертаидругихкомпозиторов).Стиликлассицизми 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 ихнаиболее яркие темы, ритмо-интонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 
композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; на 

выбор или факультативно: 

сочинениемузыки,импровизация; 

литературное, художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого 
композитора; 

составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере 

музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 
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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; 

умениеслышать, запоминатьосновныеизменения, последовательностьнастроений, чувств, 
характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененныхв процессе развития; 

составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроениямузыкальногопроизведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкальногообраза вего развитии; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, названийиавторовизученныхпроизведений; на 
выбор или 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. 

Музыкальный стиль(4–6часов). 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка. (На примере творчестваВ.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); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, названийиавторовизученныхпроизведений; определение 

на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей,музыкальныхинструментов); жанра, 

круга образов; 

способа музыкальногоизложения и развития впростых и сложных музыкальных формах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

навыборили факультативно: 
исследовательские проекты, посвященные эстетике иособенностям музыкального искусства 

различных стилей XX века. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»
20

. 

Образы родной земли (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: 

 

20
Изучениетематическихблоковданногомодуляцелесообразносоотносить сизучениеммодулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского 

фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга 

национальных сюжетов, образов, интонаций. 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 
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композиторов, полученного в начальных классах; 

выявлениемелодичности,широтыдыхания,интонационнойблизостирусскомуфольклору; 

разучивание,исполнениене менееодноговокальногопроизведения,сочиненногорусским 

композитором-классиком; 
музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, названийавторовизученныхпроизведений; на 
выбор или факультативно: 

рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений; 

посещение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения 

русских композиторов. 

Золотойвекрусскойкультуры(4–6часов). 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнеемузицирование,балы,театры.Увлечениезападнымискусством,появлениесвоихгениев. 

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, исполнениенеменееодноговокальногопроизведениялирическогохарактера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, названийиавторовизученныхпроизведений; на 

выбор или факультативно: 

просмотрхудожественныхфильмов,телепередач, посвященныхрусской культуреXIXвека; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально- 

литературной композиции наосновемузыки и литературы XIX века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

Историястраныинародавмузыке русскихкомпозиторов(4–6часов). 
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; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных произведений; на 

выбор или факультативно: 

просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчествукомпозиторов – 
членов кружка «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или 
фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет (3–4 часа). 
Содержание:Мироваяславарусскогобалета.Творчествокомпозиторов(П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистовбалета. Дягилевские 

сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 
поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных 

трупп за рубежом; 

посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; на 

выбор или факультативно: 
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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). 

Русскаяисполнительскаяшкола(3–4часа). 
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; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 
дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

навыборилифакультативно: 

исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отечественных 
исполнителей классической музыки. 

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: 
знакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека,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,сочинениемузыкиспомощьюцифровыхустройств,программныхпродуктов 

иэлектронныхгаджетов. 
Модуль №6«Образы русской иевропейскойдуховноймузыки»

21
. 

Храмовый синтез искусств (3–4 часа). 

Музыкаправославногоикатолического
22

богослужения(колокола,пениеacapellaилипение в 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ 
религиозных культур и светской этики на уровне 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; 

 

21
 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская 

классическаямузыка»и«Русскаяклассическаямузыка».Вкалендарномпланированиидопускается 

сочетание,сращиваниееготематическихблоков слогикойизучениятворческого наследиявеликих 

композиторов,такихкакИ.С.Бах,В.А.Моцарт,П.И.Чайковский, С.В. Рахманинов. 
22

 Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня 

подготовкиобучающихся(какпо музыке,такипоосновамрелигиозныхкультурисветскойэтики) 

иможетбытьраскрытопозднееилифакультативнопоусмотрениюучителя.Также на усмотрение 

учителя данный перечень может быть дополнен образцами исламской, буддийской 

культуры,иудаизмавзависимостиотособенностейконкретногоучебногозаведения и религиозных 
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верований, распространенных в данном регионе. 

определение сходства и различия элементовразных видов искусства(музыки,живописи, 

архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

навыборилифакультативно: 
посещение концерта духовной музыки. 

Развитиецерковноймузыки(4–6часов). 

Содержание:Европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал,изобретение 

нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции 

(знаменныйраспев,крюковаязапись,партесноепение).Полифониявзападнойирусской духовной 

музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 
сравнениенотацийрелигиозноймузыки разныхтрадиций(григорианскийхорал,знаменный 

распев, современные ноты); 

знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов(одноголосие); слушание 

духовной музыки; 

определениенаслух: 
составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 
принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции; на 

выбор или факультативно: 

работасинтерактивнойкартой,лентойвременисуказаниемгеографических и исторических 

особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием 

религиозной музыки; 

исследовательскиеитворческиепроекты,посвященныеотдельнымпроизведениямдуховной 

музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения(3–4часа). 
Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения наканоническиетексты: католическая месса, православная литургия, 

всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями 

мировой музыкальной классики, написанными в соответствиис религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 
определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об 

особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной 

музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке(3–4 часа). 
Содержание:Сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня.Переосмыслениерелигиозной 

темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте поп-культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре 

XX–XXI веков; 

исполнениемузыкидуховногосодержания,сочиненнойсовременнымикомпозиторами; на 

выбор или факультативно: 

исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаирелигиявнашевремя»; посещение 

концерта духовной музыки. 
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Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»
23

. 

 

23
Изучениетематическихблоковданногомодулястроитсяпобиографическомупринципу. 

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: 
слушаниемузыкальныхпроизведенийизучаемыхжанров,(зарубежных и русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; 

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); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 
выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйили письменный текст, 

рисунок, пластический этюд. 

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; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; на 

выбор или факультативно: 

посещениеконцерта(втомчислевиртуального); 
предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(скольковнихчастей,как они 

называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 
Симфоническая музыка (4–6 часов). 

Содержание:Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. Виды 
деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4- 

частной симфонии; 

освоениеосновныхтем(пропевание,графическая фиксация, пластическоеинтонирование), 
наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование,графическоемоделирование, 
инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; на 
выбор или факультативно: 

посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфоническоймузыки; 
предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько 

в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Театральные жанры (4–6 часов). 
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В календарном планировании его целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего 

края»и«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклорак творчеству 

русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, 

образов, интонаций. 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, 
действия, антракты,финал.Массовыесцены.Сольныеномераглавныхгероев.Номернаяструктура и 
сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство сотдельныминомерамиизизвестныхопер, балетов; 
разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного 

хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственногои профессионального исполнений; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; различение, 
определение на слух: 

тембровголосовоперныхпевцов; 
оркестровыхгрупп,тембровинструментов; типа 

номера (соло, дуэт, хор); 

навыборилифакультативно: 

посещениетеатраоперыибалета(втомчислевиртуального); 
предварительное изучение информациио музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 
Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства». Музыка 

и литература (3–4 часа). 

Единство словаи музыки в вокальныхжанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 
музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 
музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Музыка и живопись (3–4 часа). 

Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – 

динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских 

клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядоваи других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
разучивание,исполнение песни с элементами изобразительности,сочинение 

кнейритмическогоишумовогоаккомпанементасцельюусиленияизобразительного эффекта; на 
выбор или факультативно: 

рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного 
характера; 

сочинениемузыки,импровизация,озвучивание картинхудожников. 
Музыка и театр (3–4 часа). 
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Содержание:Музыкакдраматическомуспектаклю(напримеретворчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 
драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство собразцамимузыки, созданнойотечественнымиизарубежнымикомпозиторами 

для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 
спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; на 

выбор или факультативно: 

постановкамузыкальногоспектакля; 
посещение театра с последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в 

данном спектакле; 

исследовательскиепроектыомузыке,созданнойотечественнымикомпозиторамидлятеатра. 
Музыка кино и телевидения (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; 
просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,создаваемогомузыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

навыборили факультативно: 
созданиелюбительскогомузыкальногофильма; 
переозвучка фрагмента мультфильма; 

просмотрфильма-оперыилифильма-балета,аналитическоеэссесответомнавопрос«Вчем отличие 

видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления». 

Джаз (3–4 часа). 

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 композициями и направлениями 

(регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнениеодной из«вечнозеленых»джазовыхтем, элементы ритмическойи 
вокальной импровизации на ее основе; 

определениенаслух: 
принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов); на 

выбор или факультативно: 

сочинениеблюза; 

посещениеконцертаджазовоймузыки. 

Мюзикл (3–4 часа). 

Содержание:Особенностижанра.Классикажанра–мюзиклысерединыXXвека(напримере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на 

российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосмузыкальнымипроизведениями,сочиненнымизарубежнымииотечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 
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информации; 

просмотр видеозаписиодного из мюзиклов,написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

разучивание иисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура (3–4 часа). 

Содержание: Направления и стилимолодежной музыкальной культурыXX–XXI веков (рок- 

н-ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и другие). Социальный и 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. 

Музыка цифрового мира (3–4 часа). 

Содержание:Музыкаповсюду(радио,телевидение,Интернет,наушники).Музыканалюбой 
вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях 

цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыки преждеисейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного 
образа, стиля, выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; на 

выбор или факультативно: 

проведениесоциальногоопросао ролииместемузыкивжизнисовременного человека; 

создание собственного музыкального клипа. 

2.1.21.2 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкена уровнеосновного 

общего образования. 

Врезультатеизучения музыкинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 
знание Гимна России и традиций егоисполнения,уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадиций своего края,музыкальной культуры народов 
России; 

знаниедостиженийотечественныхмузыкантов, ихвкладавмировуюмузыкальную культуру; 

интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая; 

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 в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсовифестивалей,концертов,культурно-просветительскихакций,вкачествеволонтеравдни 
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праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 
готовностьвосприниматьмузыкальноеискусствосучетомморальных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживатьсяпринциповсправедливости,взаимопомощиитворческогосотрудничествав 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное 

вокружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самомусебе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 
осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественногои мировогоискусства,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 деятельности 

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 

доступного объема специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

процессе повседневного общения; 
сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такого же права 

другого человека; 

7) трудовоговоспитания: 
установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; трудолюбие 

в учебе, настойчивостьвдостижении поставленныхцелей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологическоговоспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества. 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
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стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей–каквзрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный 

и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в 

стрессовой ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 
коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

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

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,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; 
самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведенногослухового 

наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностеймузыкально-языковыхединиц,сравнениюхудожественныхпроцессов, 

музыкальных явлений, культурных объектов междусобой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

универсальных познавательных учебных действий: 

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

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 
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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. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивныхнавыковобучающихся,втом числеразвитиеспецифическоготипа 

интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

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 передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемомупроизведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

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 всоответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

понимать намерениядругих,проявлятьуважительное отношениек собеседнику ив 

корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы посуществуобсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 
3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания 

в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально- 

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействияпри решении 

поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоеедостижению: 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
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универсальных регулятивных учебных действий: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипо самосовершенствованию,втом 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 
планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

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 ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля(рефлексии)как 

частьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретенномуопыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 
психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать,пониматьэмоциональное состояние самого себя идругихлюдей, 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; 
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие умения приниматьсебяидругихкакчасть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно иосознанно относиться кдругомучеловекуи его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать своеи чужое право наошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться нена 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 
проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 
образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 
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включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 
осознают принципы универсальности ивсеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на этутему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываютгордостьза 

них; 

сознательностремятсяк укреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичности 

(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. 

Кконцуизучения модуля №1«Музыкамоегокрая»обучающийся научится: 

знать музыкальные традиции своей республики, 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. 

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-шумовыхинструментов; 
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Кконцуизучениямодуля №3«Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, 

латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям
24

; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк группам 

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров). 

Кконцуизучениямодуля № 4«Европейскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение,исполнительскийсостав; 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать 
музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 
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К концу изучения модуля № 5 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать наслух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение,исполнительскийсостав; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и формустроения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучениямодуля№ 6«Образырусской и европейскойдуховной музыки» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

 

24
 Навыборучителя. Например: Испания, Китай,Индияили:Франция,США, Япония, –неменее трех 

национальных культур, значимых в мировом масштабе. 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 
Кконцу изучениямодуля№7«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» обучающийся 

научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных инструментов, 

входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 
К концуизучения модуля № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»обучающийся 

научится: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; различать и 

анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияв одномвидеискусствана основе восприятия 

произведениядругоговидаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкальногопроизведения, 

озвучиваниекартин, кинофрагментов)илиподбирать ассоциативныепарыпроизведенийизразных 

видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеевоплощения,интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 

К концу изучения модуля № 9 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных 

для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

2.1.22 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

2.1.22.1 Содержаниеобучениятехнолог

ии. Инвариантныемодули. 

Модуль«Производствоитехнологии». 5 
класс (8 часов). 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей и 

создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 
Материалыисырьё.Естественные(природные)иискусственныематериалы. 
Материальные технологии. Технологический процесс. 
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Производствоитехника.Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какиебываютпрофессии. 

6 класс (8 часов). 

Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических 

устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Технологическиезадачи,решаемыевпроцессепроизводстваисозданияизделий. 

Соблюдениетехнологииикачествоизделия(продукции). 
Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 7 

класс (8 часов). 
Созданиетехнологий какосновнаязадачасовременной науки. Историяразвитиятехнологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработкиинформации. 
Управлениетехнологическимипроцессами.Управлениепроизводством.Современныеи 

перспективные технологии. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 
Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 

безотходного производства. 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. 
Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 класс (5часов). 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем 

управления. Устойчивость технических систем. 

Производствоиеговиды. 
Биотехнологии врешении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные технологии 

(в том числе нанотехнологии). 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 9 

класс (5 часов). 

Предпринимательство. 
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия 

управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые 

составляющие внутренней среды. Формирование цены товара. 

Внешниеивнутренние угрозыбезопасностифирмы.Основныеэлементымеханизмазащиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности 

фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка 

бизнес-плана. 
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Эффективностьпредпринимательскойдеятельности.Принципыиметодыоценки.Контроль 

эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическое 

предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 5 

класс (32 часа). 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов(14часов). 

Проектирование,моделирование,конструирование–основныесоставляющиетехнологии. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта. 

Бумагаиеёсвойства.Производство бумаги,историяисовременныетехнологии. 
Использованиедревесинычеловеком (историяи современность). Использованиедревесины и 

охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 

Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 
Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка,декорированиедревесины. Народные 

промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». Технологии 

обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 
Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значение выбора продуктовдля здоровья человека. Пищевая ценностьразных продуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработкиовощей, круп. 

Технология приготовленияблюд из яиц,круп,овощей.Определение качества 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. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 
Технологииобработкитекстильныхматериалов(12часов). 
Основыматериаловедения. Текстильныематериалы(нитки, ткань),производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 
Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральныхволоконрастительного, животного 

происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 
Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготовогоизделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). 
Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнениетехнологическихоперацийпо пошивупроектногоизделия,отделкеизделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6класс (32часа). 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов(14часов). 
Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработкавторичногосырья.Общиесведенияовидахметалловисплавах.Тонколистовойметалл и 
проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 
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Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистовогометалла. Операции 
(основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов(6часов). 
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока 

и молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 
Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто 

для вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 
Технологии обработки текстильных материалов (12 часов). 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка 

для инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия,отделке 

изделия. 
Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 7 

класс (20 часов). 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов(14часов). 

Обработкадревесины.Технологиимеханическойобработкиконструкционных материалов. 

Технологииотделкиизделийиздревесины. 
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. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получение и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 
материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов(6часов). 

Рыба,морепродуктывпитаниичеловека.Пищеваяценностьрыбы и морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая 

обработкарыбы.Показателисвежестирыбы.Кулинарнаяразделкарыбы.Видытепловойобработки 

рыбы. Требования к качествурыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 

обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 

свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 
Модуль«Робототехника». 
5 класс (20 часов). 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 
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Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 6 

класс (20 часов). 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. Транспортные 
роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 
команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике(«Транспортныйробот»,«Танцующийробот»). 

7класс (20часов). 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование 
Программирование контроллера всреде конкретногоязыка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализациянавыбранномязыкепрограммированияалгоритмовуправленияотдельными 

компонентами и роботизированными системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. 
Учебный проект по робототехнике «Робототехнические проекты на базе 

электромеханической игрушки, контроллера и электронных компонентов». 

8класс (14часов). 

Принципыработыиназначениеосновныхблоков,оптимальныйвариантиспользованияпри 

конструировании роботов. 

Основныепринципытеорииавтоматическогоуправленияирегулирования.Обратнаясвязь. 

Датчики,принципыирежимыработы,параметры,применение. 
Отладкароботизированныхконструкцийвсоответствииспоставленнымизадачами. 
Беспроводное управление роботом. 

Программированиероботоввсредеконкретногоязыкапрограммирования,основные инструменты и 
команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9класс (14часов). 
Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные 

линии. Элементы «Умного дома». 

Конструированиеимоделированиесиспользованиемавтоматизированныхсистемс обратной 
связью. 

Составлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюроботизированнымисистемами. 
Протоколы связи. 

Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практическийпроектпоробототехнике. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

7 класс (12 часов). 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструменты 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 их развёрток. 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующей их распечатки. Инструменты 
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для редактирования моделей. 

8класс (11часов). 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 
Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели. Инструменты 

для создания цифровой объёмной модели. 

9класс (11часов). 
Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. Понятие 
«аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 
Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 

3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 5 

класс (8 часов). 

Графическаяинформациякаксредствопередачиинформацииоматериальноммире(вещах). 

Видыиобластипримененияграфическойинформации(графическихизображений). 
Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 
Типыграфических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 
Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

6класс(8часов). 

Созданиепроектнойдокументации. 
Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов 

и приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 
Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 7 
класс (8 часов). 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей 

и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. 

ГОСТ. 

Общие сведенияо сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 
Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 
Количественная и качественная оценка модели. 

8класс (4часа). 
Применениепрограммногообеспечениядлясоздания проектнойдокументации:моделей объектов и 

их чертежей. 
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Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. Сложные 

3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

9класс (4часа). 
Системаавтоматизациипроектно-конструкторскихработ—САПР.Чертежи 

сиспользованиемвсистемеавтоматизированногопроектирования(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. 

Вариативныемодули. 
Модуль«Автоматизированныесистемы». 

8–9 классы. 

Управление.Общиепредставления. 

Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи.Моделиуправления. 

Классическаямодельуправления.Условияфункционированияклассическоймоделиуправления. 
Автоматизированные системы. Проблемаустойчивости систем управления. Откликсистемы 

на малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Управлениетехническимисистемами. 

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 
Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательной обратной связью. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы. 

Реализацияданныхэффектов втехническихсистемах. Управлениесистемамивусловиях 

нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот-манипулятор. Сменные модули 

манипулятора.Производственныелинии.Информационноевзаимодействиероботов.Производство 

4.0. Моделирование технологических линий на основе робототехнического конструирования. 

Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения 

работе с производственным оборудованием. 

Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 
Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. 

Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь 

и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 
Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Энергетическая 

безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

Электротехника.Датчики.Аналоговаяицифроваясхемотехника.Микроконтроллеры. 

Фоторезистор.Сборкасхем. 
Модуль«Животноводство». 
7–8 классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 
Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой 

цивилизации. Сельскохозяйственные животные. 
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Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечениеживотных. Понятиеоветеринарии. 
Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. Животные 

унас дома. Заботао домашних и бездомных животных. 
Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. Производство 

животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 
животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическоекормлениеживотных; 

автоматическая дойка; 

уборкапомещенияидр. 
Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизации в животноводстве. 

Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство». 

7–8 классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 
Земледелиекакповоротныйпункт развитиячеловеческойцивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 
Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственная техника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборки урожая; 
внесение удобрения наоснове данныхот азотно-спектральных датчиков; 

определениекритическихточекполей спомощьюспутниковыхснимков; 

использование БПЛА и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.1.22.2 Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего 

образования. 
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Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнауки и технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 
готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхи этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 
реализацией технологий; 

освоениесоциальныхнормиправилповедения, ролииформысоциальнойжизнивгруппах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 
пониманиеценностиотечественного имирового искусства, народныхтрадицийинародного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникации и самовыражения в 
современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 
развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостижений 
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науки; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире, 

важностиправилбезопаснойработысинструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтих 

угроз;  

6) трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 
ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениев 
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продуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе; 

готовностькактивномуучастиюврешениивозникающихпрактическихтрудовыхдел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

7) экологическоговоспитания: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеизучениятехнологиинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегосябудут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных 

и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание 
для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений 

и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя 

для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимой информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметьоцениватьправильность выполненияучебнойзадачи,собственные возможностиеё решения; 

прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётомсинергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациив знания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметьсамостоятельноопределятьцелиипланироватьпутиихдостижения, 

втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных и 
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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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля (рефлексии) как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 
или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 
цель и процесс её достижения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятиясебяидругихкакчасть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

признаватьсвоё право наошибкупри решениизадач или при реализации проекта, такоеже 
право другого на подобные ошибки. 

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

входеобсуждения учебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; в 

рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,в частностивсоциальныхсетях. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельностикак часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 
проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств 

как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 
деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общего 

образования. 

Длявсехмодулей обязательныепредметныерезультаты: 

организовыватьрабочееместо всоответствиисизучаемой технологией; 
соблюдать правила безопасного использования ручных 

и электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно иосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствииизучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство 

и технологии». 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 
называтьихарактеризоватьестественные(природные)иискусственныематериалы; сравнивать 

и анализировать свойства материалов; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 
объяснятьпонятия«техника», «машина», «механизм»,характеризоватьпростыемеханизмыи 

узнаватьихвконструкцияхиразнообразныхмоделяхокружающегопредметногомира; 
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характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использоватьметодмозгового штурма, метод интеллект-карт, методфокальныхобъектов и 

другиеметоды; 

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; назвать 

и характеризовать профессии. 

Кконцуобученияв6классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 
конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной 

и практической деятельности; 

разрабатыватьнесложнуютехнологическую,конструкторскую документациюдлявыполнения 

творческих проектных задач; 

решатьпростые изобретательские,конструкторские итехнологические задачи впроцессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагатьвариантыусовершенствованияконструкций; 
характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы 

их развития. 

Кконцуобученияв7классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 
называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; называть 
производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности 

и ограничения; 

оценивать условияирискиприменимоститехнологийспозиций экологическихпоследствий; выявлять 

экологические проблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

Кконцуобученияв8классе: 
характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий; 
характеризоватьтехнологииполучения,преобразованияииспользованияэнергии; называть 

и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; предлагать 

предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их востребованность 

на рынке труда. 

Кконцуобученияв9классе: 
перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных 

технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 
информацию и информации в знание; 

характеризоватькультурупредпринимательства,видыпредпринимательскойдеятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатыватьбизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 
характеризоватьзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации; 
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планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля «Технологииобработкиматериалови 

пищевых продуктов». 

Кконцуобученияв5классе: 
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности;выбиратьидеютворческого проекта, выявлятьпотребностьвизготовлениипродукта на 

основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной 

деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 
средстваиинструментыинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияприкладных 

учебно-познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еёсвойства,получениеиприменение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 
выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологийобработки, 

инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 
выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработкеизделийиздревесинысучётомеёсвойств,применять в работе столярные инструменты и 

приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; 
знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять 

их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовленияблюд из яиц, овощей, круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 
выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлять контроль 
качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв6классе: 
характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления 
и технологическое оборудование; 

использоватьинструменты, приспособления итехнологическоеоборудование приобработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным 

инструментом;знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочных
продуктов; 
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определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочныхпродуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение 

и свойства; 

выбиратьтекстильныематериалыдляизделийс учётомихсвойств; самостоятельно 
выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательность технологических операций пораскрою,пошиву и отделке изделия; 

выполнятьучебные проекты,соблюдая этапыи технологии изготовления проектных изделий. 

Кконцуобученияв7классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 
выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоизделия по 

данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия, 

находитьиустранятьдопущенныедефекты; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать 
их свойства, возможность применения в бытуи на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 
технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе 
с экономических и экологических позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определятькачество 
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рыбы; 
знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных, мясаптицы,определятькачество; называть и выполнять 

технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; называть блюда 
национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

ихвостребованностьнарынкетруда. 

.Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». 

Кконцуобученияв5классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

знать основные законы робототехники; 

называтьихарактеризоватьназначениедеталейробототехнического конструктора; 
характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получитьопытмоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического конструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашинимеханизмовс помощьюробототехнического 

конструктора; 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасоздание 
робототехнического продукта. 

Кконцуобученияв6классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 
называтьи характеризовать датчики, использованныепри проектированиимобильного 

робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 
презентовать изделие. 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; назвать 

виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота 

в зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты,совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. 

Кконцуобученияв8классе: 
называть основные законы и принципы теории автоматического управления 

и регулирования, методы использования в робототехнических системах; 
реализовывать полный цикл создания робота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

приводитьпримерыпримененияроботовизразличныхобластейматериального мира; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем 

и направления их применения. 

Кконцуобученияв9классе: 
характеризоватьавтоматизированныеироботизированныепроизводственныелинии; анализировать 

перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, 

их востребованность на рынке труда; 

реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы 
сиспользованиемматериальныхконструкторовскомпьютернымуправлениеми обратной связью; 

использоватьвизуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем; 
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составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика.Черчение». 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называть типыграфическихизображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 
технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыи цифры, 
условные знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Кконцуобученияв6классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованиемчертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений, создавать сихпомощьюграфические 

тексты; 
создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе. К 
концуобучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 
называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков 

деталей; 
владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов 

и технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам. К 

концуобучения в 8 классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 
создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнятьэскизы,схемы, чертежи с использованиемчертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создаватьиредактироватьсложные3D-моделиисборочныечертежи. К 

концуобучения в 9 классе: 

выполнятьэскизы,схемы, чертежи с использованиемчертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 
оформлятьконструкторскую документацию, втомчислесиспользованиемсистем 

автоматизированногопроектирования(САПР); 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Кконцуобученияв7классе: 
называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакеты различныхвидов, втом числесиспользованием программного обеспечения; 

выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 
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характеризоватьмир профессий, связанныхс изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв8классе: 
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. 

Кконцуобученияв9классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования 

для создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипыс 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. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Автоматизированныесистемы» К 

концуобучения в 8–9 классах: 

называтьуправляемыеиуправляющиесистемы,моделиуправления; называть 

признаки системы, виды систем; 

получитьопытисследованиясхемуправлениятехническимисистемами; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; проектировать 

автоматизированные системы; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

пользоваться моделями роботов-манипуляторов со сменными модулями 
для моделирования производственного процесса; 

распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; классифицировать 
типы передачи электроэнергии; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 
выполнять сборку электрических схем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

объяснятьприменениеэлементовэлектрическойцепивбытовыхприборах; 

различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; 

различатьособенности современныхдатчиков,применятьв реальныхзадачах; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство». 
Кконцуобучения в7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего 

региона; 
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описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоего 

региона; 

называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; оценивать 
условия содержания животных в различных условиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; характеризовать 
способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризоватьпутицифровизацииживотноводческого производства; 

объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, 

их востребованность на рынке труда. 

ПредметныерезультатыосвоениясодержаниямодуляМодуль «Растениеводство». 

Кконцуобучения в7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 
называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владетьметодамисбора, переработкии хранения полезных дикорастущих растенийиих 

плодов; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации 

в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, 

их востребованность на рынке труда. 

2.1.23 Рабочая программа по учебному предмету «Физическаякультура» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно –

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную 

записку,содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре. 

162.2. Пояснительнаязаписка. 

162.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразования ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания. 

162.2.2. Программа по физической культуре для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную конкретизацию требований ФГОС 

ООО  ираскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

162.2.3. 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 ценности 

физическойкультуры 

для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В программе нашли свои отражения 
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объективносложившиесяреалиисовременногосоциокультурногоразвитияроссийскогообщества, 

условия деятельностиобразовательныхорганизаций,возросшиетребованияродителей, учителей и 

методистов 

ксовершенствованиюсодержанияшкольногообразования,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 

активнойподготовкиобучающихсяквыполнениюнормативов«Президентскихсостязаний»и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

162.2.4. 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.В программедля5–9 

классовданнаяцель конкретизируетсяи связывается с 

формированиемустойчивыхмотивовипотребностейобучающихсявбережном 

отношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических, психических и 

нравственныхкачеств,творческомиспользованииценностейфизическойкультурыв организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью испортом. 

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 своихфизическихспособностей 

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, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений 

в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности. 

162.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания 

и планируемых результатов образования на уровне основного общего образования является 

воспитаниецелостной личности  обучающихся, обеспечение  единства 

в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование). 

162.2.6. 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». 

162.2.7. Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные 

игры,плавание.Данныемодули всвоёмпредметном содержанииориентируются навсестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
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Инвариантныеивариативныемодулипрограммымогутбытьреализованы в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на спортивных

 площадках и залах, находящихся в муниципальной 

и региональной собственности
25

. 

Для бесснежныхрайонов Российской Федерации, атакже при отсутствии должныхусловий 

допускаетсязаменятьинвариантныймодуль «Лыжныегонки»углублённымосвоениемсодержания 

других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные 

игры»). В свою очередь, 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. 

162.2.8. Вариативные модули объединены в программе модулем «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 

Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплексаГТО,активноевовлечениеих в 

соревновательную деятельность. 

Исходяизинтересовобучающихся,традицийконкретногорегиона 

илиобразовательнойорганизации, 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». 

162.2.9. Содержаниепрограммыпофизическойкультуреизложенопогодамобучения,гдедля 

каждого классапредусмотрен раздел «Универсальные учебныедействия», вкоторомраскрывается 

 

25
 Письмо 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». 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 
соответствующих возможностям 

иособенностямобучающихсяданноговозраста.Личностные достижениянепосредственно связаныс 

конкретным содержанием учебного предмета 

и представлены по мере его раскрытия. 

162.2.10. Содержание рабочей  программы, раскрытие личностных 

иметапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспективностьв освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основного общего образования и 

подчёркивают её значение для формирования готовности обучающихся к дальнейшемуобучению

  на  уровне  среднего  общего 

или среднего профессионального образования. 

162.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на 

уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 

102часа(3часавнеделю),в6классе–102часа(3часавнеделю),в7классе– 

102часа(3часавнеделю),в8классе–102часа(3часавнеделю),в9классе– 102 часа (3 часа в неделю). На 
модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в 
неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по физической культуре следует учитывать, что 

вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в формесетевого взаимодействия сорганизациями системы 
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дополнительного образования детей. 

162.2.12. При подготовке программы по физической культуре учитывались личностные и 

метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО 

ивУниверсальномкодификатореэлементовсодержанияитребований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

162.3. Содержаниеобученияв5классе. 

162.3.1. Знанияофизическойкультуре. 
Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организации занятий. 

Система дополнительного обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

162.3.2. Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся школы, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определение основных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов 

и последовательности в выполнении. 

Физическоеразвитие человека, его показателии способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений 

вусловияхучебнойибытовойдеятельности.Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями 

наоткрытыхплощадкахи в домашнихусловиях, подготовкаместзанятий, выбородежды и обуви, 

предупреждение травматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузки в процессе 
самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

162.3.3. Физическоесовершенствование. 

162.3.3.1. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Рольизначениефизкультурно-оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки 

и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, 

закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности суставов, развитие координации; формирование телосложения с использованием 

внешнихотягощений. 

162.3.3.2. Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

162.3.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 
Кувырки вперёд и назадв группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки 

черезгимнастическогокозланогиврозь(мальчики),опорныепрыжки на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбой с поворотами кругом и 

на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижение приставным

 шагом (девочки). Упражнения на гимнастической 

лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым 

способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 
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правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

162.3.3.2.2. Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижения свысокого старта, 

бегнакороткиедистанциисмаксимальной скоростьюпередвижения.Прыжкив длинус разбега 

способом «согнув ноги», прыжки в высотус прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча 
на дальность с трёх шагов разбега. 

162.3.3.2.3. Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижениеналыжахпопеременнымдвухшажнымходом,повороты 

налыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции,подъём 

попологомусклонуспособом«лесенка»испусквосновнойстойке,преодолениенебольшихбугров и 

впадин при спуске с пологого склона. 

162.3.3.2.4. Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на 

месте ив движении«по прямой», «по кругу»и «змейкой», бросокмячав корзинудвумя рукамиот 

груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча,приёмипередача мячадвумя руками снизуи сверху 

наместеивдвижении,ранееразученныетехническиедействия с мячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопы с небольшого разбега, 

остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу»и 

«змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 

действий спортивных игр. 

162.3.3.2.5. Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТО 

сиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

162.4. Содержаниеобученияв6классе. 

162.4.1. Знанияофизическойкультуре. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современноммире,рольПьераде 

Кубертенавихстановлениииразвитии.Девиз,символика и ритуалы современных Олимпийских игр. 

История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские 

чемпионы. 

162.4.2. 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 и способы 

регистрации их результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

162.4.3. Физическоесовершенствование. 

162.4.3.1. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Правиласамостоятельногозакаливанияорганизмаспомощьювоздушныхисолнечныхванн,куп

аниявестественныхводоёмах.Правилатехникибезопасностиигигиенымест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядлякоррекциителосложения с использованием 

дополнительныхотягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения 

вовремяучебныхзанятийиработызакомпьютером, упражнениядляфизкультпауз, направленных на 

поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме 
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учебной деятельности. 

162.4.3.2. Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

162.4.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений 

и сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее 

разученных танцев (девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом«согнув ноги»(мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне 

с использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, 

передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, 

удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах 

вперёд и обратно (мальчики). 

Лазаньепо канатувтриприёма(мальчики). 

162.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением,спринтерский и гладкий равномерный 
бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее 

разученные прыжковые упражнения в длинуи высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

162.4.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

162.4.3.2.4. Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученные упражнениявведениимячавразныхнаправлениях и по 
разной траектории, на передачуи 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.Правилаигрыиигроваядеятельность

 поправиламсиспо

льзованиемразученныхтехническихприёмоввподачемяча,егоприёме и передаче двумя руками 

снизуи сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов 

в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 

действий спортивных игр. 

162.4.3.2.5. Модуль«Спорт». 
ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТО 

сиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

162.5. Содержаниеобученияв7классе. 
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162.5.1. Знанияофизическойкультуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественной системы физического воспитания 

и спорта.Олимпийское движениев СССР исовременнойРоссии, характеристика основныхэтапов 

развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

162.5.2. 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, понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 

организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины 

испособыихпредупрежденияприсамостоятельныхзанятияхтехническойподготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с 

помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой». 

162.5.3. Физическоесовершенствование. 

162.5.3.1. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительныекомплексыдлясамостоятельныхзанятийсдобавлениемранееразученных 
упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

162.5.3.2. Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

162.5.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражненийс добавлением 
упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на 

низкойгимнастическойперекладинеизранееразученныхупражненийввисах,упорах,переворотах 
(мальчики). Лазанье по канату 
в два приёма (мальчики). 

162.5.3.2.2. Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный 

бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и 

продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

162.5.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижениеодновременным одношажным 

ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными 

способами. 



446 

 

162.5.3.2.4. Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками 

снизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча 

через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия 

при выполнении углового удара и вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 
и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 
действий спортивных игр. 

162.5.3.2.5. Модуль«Спорт». 
ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТО 

сиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

162.6. Содержаниеобученияв8классе. 

162.6.1. Знанияофизическойкультуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и 

форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура, её история и социальная значимость. 

162.6.2. 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. 

162.6.3. Физическоесовершенствование. 

162.6.3.1. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации 

ирегулированиявегетативнойнервнойсистемы,профилактикиобщегоутомленияи остроты зрения. 

162.6.3.2. Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

162.6.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинация из ранее освоенныхупражненийсиловой направленности,с 

увеличивающимсячисломтехническихэлементов встойках, упорах, кувырках, прыжках(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

(девушки). Гимнастическаякомбинация наперекладине с включением ранее  освоенных 

упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включением      упражнений 

в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее 

разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

162.6.3.2.2. 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. 
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162.6.3.2.3. Модуль«Зимниевидыспорта». 
Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжением при спускеналыжахспологого склона,переходспопеременного двухшажногохода 

наодновременный бесшажныйходиобратно,ранее разученные упражнения лыжнойподготовкив 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

162.6.3.2.4. Модуль«Плавание». 
Стартпрыжком стумбочки при плаваниикролем нагруди, стартиз воды толчкомотстенки 

бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. 

Проплывание учебных дистанций кролем на груди 

и на спине. 

162.6.3.2.5. Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол.Поворотытуловищавправуюилевуюсторонысудержаниеммячадвумяруками, 

передачамячаоднойрукойотплечаиснизу,бросокмячадвумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол.Прямойнападающийудар,индивидуальноеблокированиемячав прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельностьпо правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча 

внутреннейсторонойстопы.Правилаигрывмини-футбол,технические 

итактическиедействия.Игроваядеятельностьпоправиламмини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического 

футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 
действий спортивных игр. 

162.6.3.2.6. Модуль«Спорт». 
ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТО 

сиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

162.7. Содержаниеобученияв9классе. 

162.7.1. 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. 

162.7.2. Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощина самостоятельных занятиях физическими упражнениями иво время активного отдыха. 

162.7.3. Физическоесовершенствование. 

162.7.3.1. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников. 

162.7.3.2. Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

162.7.3.2.1. Модуль«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинациясвключениемдлинногокувыркасразбегаикувырканазадвупор,сто

яногиврозь(юноши).Гимнастическаякомбинация на высокой перекладине, с включением 

элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая

 комбинация на параллельных брусьях, с включением двух 

кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом 
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 бревне, с включением  полушпагата,  стойки 

наколенесопоройнарукииотведениемногиназад(девушки).Черлидинг:композицияупражнений с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки). 

162.7.3.2.2. Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнениях:бег 

накороткиеидлинныедистанции,прыжкивдлинуспособами«прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки 

ввысотуспособом «перешагивание». Техническая подготовка вметании спортивного снаряда с 

разбега на дальность. 

162.7.3.2.3. 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. 

162.7.3.2.4. Модуль«Плавание». 
Брасс: подводящие упражнения и плаваниев полной координации. Повороты при плавании 

брассом. 

162.7.3.2.5. 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 
вразныезоныплощадкисоперника,приёмыипередачинаместеивдвижении,ударыиблокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмы и передачи, остановки 

и удары по мячус места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 
и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 
действий спортивных игр. 

162.7.3.2.6. Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТО 

сиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр. 

162.8. Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

162.8.1. Развитиесиловыхспособностей. 
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической 

стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя 

(вверх,вперёд,назад,в стороны,снизуисбоку,от груди,из-за головы).Прыжковыеупражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки,прыжкичерезпрепятствияидругиеупражнения).Бег с дополнительным отягощением (в 

горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики – сверстников 

способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол 

с набивным мячом и другие игры). 

162.8.2. Развитиескоростныхспособностей. 

Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимнастическуюстенку и без упора). Челночный 

бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальнойскоростьюимаксимальнойчастотойшагов(10–15м).Бег 

сускорениямиизразныхисходныхположений.Бегсмаксимальнойскоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному

 сигналу. Метание малых  мячей 
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по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой ипопеременно.Ведениетеннисногомячаногамисускорениямипопрямой,покругу, вокруг 

стоек.    Прыжки 

через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий,включающейвсебя:прыжкинаразную высоту 

идлину,поразметкам,бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетическихстоек,мячей,лежащихнаполуилиподвешенных 

навысоте).Эстафетыиподвижныеигрысоскоростнойнаправленностью.Техническиедействияиз 

базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

162.8.3. Развитиевыносливости. 
Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумереннойибольшойинтенсивности. 

Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальной и субмаксимальной интенсивности. 

Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

162.8.4. Развитиекоординациидвижений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание 

малых и больших мячей в мишень (неподвижную 

идвигающуюся).Передвиженияповозвышеннойинаклонной,ограниченной 

поширинеопоре(безпредметаиспредметомнаголове).Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры. 

162.8.5. Развитиегибкости. 
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

ирасслаблениемышц.Специальныеупражнения дляразвитияподвижности суставов(полушпагат, 

шпагат, выкруты гимнастической палки). 

162.8.6. Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

162.8.7. Специальнаяфизическаяподготовка. 

162.8.1.1. Модуль«Гимнастика». 
162.8.1.1.1. Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,встороны 

свозрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяноги 

встороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов,дляразвитияподвижностипозвоночного столба.Комплексыактивныхипассивных 

упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

162.8.1.1.2. Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий,включающейбыстрыекувырки(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 

неподвижнуюмишень,сместаисразбега.Касаниеправой 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. 

162.8.1.1.3. Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя

 (лёжа)нанизкойперекладине(девочки), отжимания 
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вупорелёжасизменяющейсявысотойопорыдлярукиног,отжиманиевупоре нанизких брусьях, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическомкозле (ногизафиксированы)сгибаниетуловищасразличной 

амплитудойдвижений(наживотеинаспине),комплексыупражненийсгантелямисиндивидуально 

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 

движенийбезпотерикачествавыполнения),элементыатлетическойгимнастики(потипу 

«подкачки»), приседаниянаодной ноге«пистолетом»сопоройнарукудлясохраненияравновесия). 

162.8.1.1.4. Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в  режиме  умеренной   интенсивности  в сочетании 

с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интерваломотдыха (по типу«круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые 

в режиме непрерывного и интервального методов. 

162.8.1.2. Модуль«Лёгкаяатлетика». 
162.8.1.2.1. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 

интервального метода.Бегпо пересеченнойместности(кроссовыйбег).Гладкийбегсравномерной 

скоростью в разныхзонахинтенсивности. Повторный бег спрепятствиями в максимальном темпе. 

Равномерныйповторный бегс финальным ускорением (на 

разныедистанции).Равномерныйбег с дополнительным отягощением в режиме «доотказа». 

162.8.1.2.2. Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 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 высотуспродвижениеми изменениемнаправлений,поворотами вправо и

 влево,на  правой, левой ноге и  поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

162.8.1.2.3. Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпомсопоройнарукиибезопоры.Максимальныйбегвгорку 

исгорки.Повторныйбегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью (по прямой, на повороте и 

со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку  в

 максимальном темпе. Ускорение, переходящее 

вмногоскоки,имногоскоки,переходящиевбегсускорением.Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

162.8.1.2.4. Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений 

на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» 

и «Спортивные игры»). 

162.8.1.3. Модуль«Зимниевидыспорта». 
162.8.1.3.1. Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, 

с соревновательной скоростью. 

162.8.1.3.2. Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжах 

поотлогомусклонусдополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящим 

шагом,  бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения 

в «транспортировке». 

162.8.1.3.3. Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

162.8.1.4. Модуль«Спортивныеигры». 

162.8.1.4.1. Баскетбол. 
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162.8.1.4.1.1. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнениемразличныхзаданий(например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорениясизменениемнаправления движения. 

Бег смаксимальнойчастотой (темпом)шаговсопорой наруки и безопоры. Выпрыгиваниевверхс 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительнымвыполнением 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 местаи сразбега. Прыжки с 

поворотаминаточностьприземления.Передачамячадвумярукамиотгрудив максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

162.8.1.4.1.2. Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражнений 

сдополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжки 

вглубокомприседе.Прыжкинаоднойногеиобеихногахспродвижениемвперед, 

покругу,«змейкой»,наместесповоротомна180°и360°.Прыжкичерезскакалку в максимальном темпе 

на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с 

последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных  исходных

 положений, сразличнойтраекториейполётаодной рукой и обеими руками, стоя, 

сидя, в полуприседе. 

162.8.1.4.1.3. 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 времени игры. 

162.8.1.4.1.4. Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомячапонеподвижнойип

одвижноймишени.Акробатическиеупражнения(двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с 

«тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейсяамплитудой движений.

 Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками 

с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). 

Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

162.8.1.4.2. Футбол. 
162.8.1.4.2.1. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующимускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. 

Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа инаправления

 движения (по прямой, по кругу и 

«змейкой»). Бег смаксимальной скоростьюсповоротами на180°и 360°. Прыжки через скакалку 

в максимальном темпе. Прыжки по разметкамнаправой(левой)ноге, междустоек, спинойвперёд. 

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. 

162.8.1.4.2.2. Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражнений 

сдополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.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). 

162.8.1.4.2.3. Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 
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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. 

162.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

162.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- 

олимпийцев; 

готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерации вовремяспортивныхсоревнований, 

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; 

готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической

 подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений 

за изменением их показателей; 

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека, признаниеобъективнойнеобходимости 

вегоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,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,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместзанятий, 

выборуспортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 
выполненииучебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровой и соревновательной 
деятельности; 

повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультурой, 

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. 

162.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 
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образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

162.9.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныепознавательные 
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; 

анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлять 

ихцелевоепредназначениевсохранениииукрепленииздоровья,руководствоватьсятребованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту 

и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 
изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму 

и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связьмеждуподготовкоймест занятийнаоткрытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

162.9.2.2. 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 техникуразучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 
упражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричины их 
появления, выяснять способы их устранения. 

162.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 
учебные действия: 

составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийс разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения 
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на спортивных снарядах; 

активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироватьсяна 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других 

на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютприсовместныхтактическихдействияхв защите 

и нападении, терпимо относится кошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

162.9.3. Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

162.9.3.1. Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 
выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры, на 

самостоятельныхзанятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказатели 
состандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактике её нарушения, 
планировать их выполнение в режиме дня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдение 

запоказателямифизическогоразвитияифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеи 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурына развитие 
гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики), в

 передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой 

иприставнымшагомсповоротами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместе и с продвижением 

(девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнятьбегсравномерной скоростьюсвысокогостартапо учебнойдистанции; 

демонстрировать техникупрыжка в длинус разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов– имитация 

передвижения); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 
баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместа и в движении, прямая 

нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижномумячу с небольшого разбега). 

162.9.3.2. Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 
характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмеждународноекультурноеявление, 

роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определять их соответствие 
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возрастным нормам и подбирать упражнения для ихнаправленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организмапо внешним признакам во время самостоятельныхзанятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлять из нихкомплексы 
физкультминуток ифизкультпауз для оптимизацииработоспособностии снятия мышечного 
утомления в режиме учебной деятельности; 

составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизразученных упражнений,наблюдать и 

анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять лазаньепо канатув триприёма(мальчики),составлятьивыполнятькомбинацию на

 низком бревне из стилизованных общеразвивающих 

и сложно-координированных упражнений (девочки); 

выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использоватьихвсамостоятельны

хзанятияхдляразвитиябыстротыиравномерныйбег для развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 
анализироватьего выполнениедругимиобучающимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая 

сзаданнымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения (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 в разные зоны площадки 

соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорением 

вразныхнаправлениях,ударпокатящемусямячусразбега,использованиеразученныхтехнических 

действий в условиях игровой деятельности). 

162.9.3.3. Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 
проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристикуосновным этапам его развитияв СССР и современной России; 

объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортом 

навоспитаниеличностныхкачествсовременныхобучающихся,приводитьпримерыизсобственной 

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, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» 

и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатические пирамиды в 

парах и тройках (девушки); 

составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-аэробики,включающийупражнения в

 ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании 
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с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойкуна голове сопоройна руки и включать еёв акробатическую комбинацию из 

ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег», применятьихвбегепопересечённойместности; 
выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходом на передвижение

 одновременным одношажным ходом и обратно 

вовремяпрохожденияучебнойдистанции,наблюдатьианализировать его выполнение другими 

обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 
баскетбол (передача и ловля мячапослеотскокаот пола, броски мяча двумя руками снизуи от 

груди в движении, использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности); 

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). 

162.9.3.4. Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 
проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультуры 

вРоссийскойФедерации,характеризоватьсодержаниеосновныхформ их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 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 развитияосновных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 
упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражнений в упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравниватьс

 заданным образцом, анализировать ошибки и причины их 

появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнятьпрыжоквдлинусразбегаспособом«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; 

выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымбесшажнымходом,переходс 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов 

– имитация передвижения); 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиис дыханием; 
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тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной 

рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемяча 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 разученныхтехническихи тактическихдействий в условиях 

игровой деятельности). 

162.9.3.4.Кконцуобученияв 9классеобучающийсянаучится: 
отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьего форм в 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; 

объяснятьпонятие«профессионально-прикладнаяфизическаякультура», 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 

физическойкультуройиспортом,выполнятьгигиеническиетребования 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 самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи; 

составлятьивыполнятькомплексыупражнений изразученныхакробатических упражнений с

 повышенными требованиями к технике 

их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания 

и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 
соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 
выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 
совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите; 
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тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

2.1.24 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочаяпрограммапо учебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа ОБЖ, ОБЖ) 

включаетпояснительнуюзаписку,содержание обучения,планируемыерезультатыосвоения 

программыпоОБЖ. 

163.2. Пояснительнаязаписка. 
163.2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 
программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»ипредусматривает непосредственное применениепри реализации ООП ООО. 

163.2.2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность

 приобретения обучающимися знаний и формирования уних умений 

и навыков вобласти безопасности жизнедеятельности. 

163.2.3. ПрограммаОБЖобеспечивает: 
ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасности и формирование 

уподрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихся уменийинавыков,необходимыхдля 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений 

и навыков. 

163.2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предметанауровнеосновного общего образования и 

преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 
модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

163.2.5. ВцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебногопредметаОБЖна 

уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 

необходимости действовать». 

163.2.6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 
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опасностей: 

помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объекты и учреждения культуры и 

другие. 

163.2.7. Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных 
интерактивных  форм организации учебных занятий 
свозможностьюприменениятренажёрныхсистемивиртуальныхмоделей. 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. 

163.2.8. В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности,их значение не только для самого человека, но 

также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитаниеличности безопасного типа,овладениезнаниями, умениями,навыкамии компетенцией 

для  обеспечения  безопасности 

в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

РоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400),Доктринаинформационной 

безопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерации 

от5декабря2016г.№646),НациональныецелиразвитияРоссийскойФедерации 

напериоддо2030года(УказПрезидентаРоссийскойФедерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

 (постановление  Правительства Российской  Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

163.2.9. ОБЖявляетсясистемообразующим учебнымпредметом,имеетсвоидидактические 

компонентывовсехбез исключения предметных областях 

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой 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 адекватной модели 

индивидуальногобезопасногоповедениявповседневнойжизни,сформироватьу них базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

163.2.10. Внастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходы к изучению ОБЖ входит в 
предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

163.2.11. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке 

у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально- 

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 
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необходимойдляуспешнойадаптацииобучающихсяксовременнойтехно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в 

сфере безопасности. 

163.2.12. ЦельюизученияОБЖ науровнеосновногообщего образованияявляется 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных 

ичрезвычайныхситуаций,знанийиуменийприменятьнеобходимыесредства и приемы рационального 

и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

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. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

163.3. Содержаниеобучения. 
163.3.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной 

и чрезвычайной ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правила поведения 
в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

163.3.2. Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасности вбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 
бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказания первойпомощи; 

правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 
бытовыетравмыиправилаихпредупреждения, приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы 

иправилаоказанияпервой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте, атакжепривходеивыходеизних; пожар 

и факторы его развития; 

условияипричинывозникновенияпожаров, ихвозможныепоследствия, приёмыиправила оказания 

первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 
правила вызова экстренных службипорядок взаимодействияс ними, ответственностьза 

ложные сообщения; 
права, обязанности иответственность гражданв области пожарной безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 
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меры по предотвращениюпроникновения злоумышленников вдом,правилаповеденияпри попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах, порядокдействий при 

авариях на коммунальных системах. 

163.3.3. Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 
правиладорожного движенияиихзначение,условияобеспечениябезопасностиучастников 

дорожного движения; 

правиладорожного движенияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностииправила его 

применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 
средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения(электросамокаты,гироскутеры, моноколёса,сигвеиидругие), правилабезопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 
основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного, железнодорожного,водного, 
воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 
видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах 

в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

163.3.4. Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 
общественныеместа и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассового пребывания 

людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассового пребываниялюдей; порядок 

действий при попадании в толпуи давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; 
опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядок 

действий при их возникновении; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов, а 

также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

163.3.5. Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядокдействийпривстречесними;порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков, 
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клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовки к длительному 
автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способы подачи сигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействий 

припопаданиивлавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 
сели, иххарактеристики иопасности,порядокдействий при попаданиивзонуселя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупания в подготовленных и 
неподготовленных местах; 

порядокдействийприобнаружении тонущегочеловека;правилаповеденияпринахождении 

наплавсредствах;правилаповеденияпринахождении нальду, порядокдействийприобнаружении 

человека в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействий при наводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождении в зоне цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействий при ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий 

приземлетрясении,втомчислепри попадании подзавал,при 

нахождении в зоне извержения вулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивого 
развитияобщества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 
163.3.6. Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 
смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

элементы здоровогообразажизни,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; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 
неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 
диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье»и «психологическое благополучие», современныемодели 

психического здоровья и здоровой личности; 

стрессиего влияниеначеловека, мерыпрофилактики стресса, способысамоконтроляи 
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саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпо еёоказанию,универсальныйалгоритмоказания первой 
помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 
порядок действий приоказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

163.3.7. Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: 
общение и его значение для человека, способы организации эффективного 

и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеи 

эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 

при его опасных проявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие 

и буллинг; 

манипуляции в ходемежличностногообщения,приёмы распознаванияманипуляций и 
способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство,подстрекательствокдействиям,которыемогутпричинитьвреджизнииздоровью, и

 вовлечение в преступную, асоциальную 

или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

163.3.8. Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 
понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхи компьютерных 

угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения 
(игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновения 
сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасныхситуацийвцифровойсреде;основныевидыопасного и запрещённого контента в Интернете и 

его признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 
правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярискови 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. 

163.3.9. Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 
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признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий 

при их обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

163.3.10. Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствав обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 
единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций 

(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 
государственные службы обеспечения безопасности, ихроль исфераответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционноеповедение как элементобщественнойигосударственнойбезопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, 

втомчислеприаварияхсвыбросомхимическихи радиоактивныхвеществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 
фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 
объявлении эвакуации. 

163.4. ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

163.4.1. Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозиции личности и проявляются в индивидуальных 

социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному 

ведениюздоровогои безопасногообраза жизниисоблюдениюправилэкологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности;принятиювнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

163.4.2. Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности 
на её основе. 

163.4.3. ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениямсвоейРодины –России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигами 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

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

в родной стране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 
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2) гражданскоевоспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление  об

 основных  правах,  свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

 и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственной 

имеждународнойбезопасности,обороныстраны,осмыслениеролигосударства 

иобществаврешениизадачи защитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности: 

терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств,неприятиелюбых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация наморальныеценностии нормы вситуациях 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 
здоровьюокружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 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 

социальнойсредой;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

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 

ичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребывания 

вразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместа и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 
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оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества 

и государства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюи установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствийинеприятиевредныхпривычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение)ииных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

численавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;способностьадаптироватьсякстрессовым 

ситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям, в том 

числеосмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку и такого же права 

другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 
установка наактивноеучастиев решениипрактическихзадач (врамкахсемьи,организации, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироватьсявпрофессиональнойсреде; уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхи чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе,вобщественныхместахинамассовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействии 

рисков культурной среды); 

8) экологическоевоспитание: 
ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук для решения 

задачвобластиокружающей среды,планирования поступков иоценкиихвозможных 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 

условияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания. 
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163.4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

163.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфак

тах,данныхинаблюдениях;предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

163.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументироватьсвоюточку зрения, делать обоснованные выводы 

по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийи их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

163.4.4.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуи туже идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 

работникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

163.4.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 
намерения других,уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

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

входеобщениязадавать вопросыивыдаватьответыпо существурешаемойучебной задачи, 
обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболеецелесообразныйформатвыступления иготовитьразличныепрезентационныематериалы. 

163.4.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемные вопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 
составлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачисучётомсобственных 

возможностейиимеющихсяресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы 

для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение. 

163.4.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи,ивносить коррективыв деятельность 

на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих, выявлятьи анализировать 

их причины; 

ставить себянаместо другого человека,понимать мотивыинамерениядругого, регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 
на ошибку свою и чужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 
163.4.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

пониматьииспользовать преимущества команднойииндивидуальной работыпри решении 

конкретной учебной задачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьроли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогали 

илизатруднялинахождениеобщегорешения,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт по 

заданнымучастниками группы критериям,разделять сферуответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчёта перед группой. 

163.4.5. ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОБЖнауровнеосновногообщего 

образования 
163.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью 

уобучающихсяосновкультурыбезопасностижизнедеятельностиипроявляются в способности 

построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения 

в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладениибазовымимедицинскимизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповеденияв 
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повседневной жизни. 

163.4.5.2. ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, 

в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) 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 

иканалы); 
8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмырационального и безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

163.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программупредметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

163.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 
последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

163.4.5.5. Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

163.4.5.5.1. модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации,анализировать, в чём их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 
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возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоровьючеловекаи/илинанесения 
ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические,химические,психологические,социальныеисточникиопасности–люди,животные, 

вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), 

в том числе техногенного происхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; 
163.4.5.5.2. модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 
классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасныхситуацийвбыту; 
распознаватьситуациикриминальногохарактера; 
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- 

и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 
безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения; 

163.4.5.5.3. модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,в том числе 
криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте(наземном,подземном,железнодорожном,воздушном,водном),втомчислевызванного 

террористическим актом; 

163.4.5.5.4. модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассового пребываниялюдей(втолпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать приобнаружении вобщественных местахбесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях 

в общественных местах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта, в том числе при захвате 

и освобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера; 

163.4.5.5.5. модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке; 
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соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасного поведениянаводоёмахвразличноевремягода; 
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами 

и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи; 

163.4.5.5.6. модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) 

издоровогообразажизни; 
характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 
раскрывать понятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья 

и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого- 

социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии); 
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального характера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях; 163.4.5.5.7. 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта; 

характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения 

вэкстремистскую,террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность, 

всубкультурыиформируемыенаихосновесообществаэкстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втомчисле с подозрительными 
людьми, укоторых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедения в практике современных 

молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; 

163.4.5.5.8. модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет,предупреждатьрискииугрозывИнтернете(втомчислевовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернетсообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 
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предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 
характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях); 

163.4.5.5.9. модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму 

иэкстремизмувРоссийскойФедерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, 

в общественном месте; 

безопасно действовать приобнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 
вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 
в том числе при захвате и освобождении заложников; 

163.4.5.5.10. модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать рольчеловека,обществаигосударства приобеспечении безопасности жизни 

и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

всовременныхусловиях;характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедераци

и,пообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 
объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 
помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерации 

вобластибезопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 
владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информироватьнаселение исоответствующие органыо возникновенииопасныхситуаций. 

2.1.25 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, которые 

предоставляет платформа «Россия — страна возможностей». 

Родина — нетолькоместо рождения. История, культура, научныедостижения: чем мы 

можем гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения 

космоса. 

1октября—Международныйденьпожилыхлюдей.Почитаниестаршегопоколения. 

Возрастныеизменения—неповодбытьисключённымизжизнисемьииобщества. 
Ценностьпрофессииучителя.УчителявгодыВеликойОтечественнойвойны. 

Современныйучитель:какойон? 
История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителейв семье. 
Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды искусства, 

где музыка — неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой Мининым.Примеры единения народа не только в войне. 
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Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение 

междулюдьмиразныхнациональностей —основамежкультурногообщения.Влияние 

многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб—символгосударства.Укаждойстранысвойгерб.Значениетрико-лора. История 

российского флага. 

ИсториясозданияКрасногоКреста.Особенностиволонтёрскойдеятельности. 
ВолонтёрствовРоссии. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 
начинается с меня? 

ЗначениеКонституциидлягражданстраны.Знаниеправивыполнениеобязанностей. 

Ответственность—этоосознанноеповедение. 

ИсторияпраздникаРождестваХристова. Рождественские традициивРоссииив других 

государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодниеприметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что 

попадаетвСеть, остаётся там навсегда. 

Голод,морозы,бомбардировки—тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадныйпаёк. 

Способывыживанияленинградцев.Опровалеплановнемецкихвойск. 
Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые 

факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в 

нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсыи минусы научно- 

технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные 

народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). 

Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка ввоенном деле.Задачи армии вмирное время. 

Мотивациядобрыхдел.Подлинностьнамерений—то,чтоутебявнутри. 
Проблемы,скоторымисталкиваютсядобрыелюди. 

Связьпраздника8МартасименемКларыЦеткин.Освоениеженщинами«мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалковак стихотворчеству. Работа в 

армейскойпечативовремяВеликойОтечественнойвойны.РешениеправительстваРоссии о 

смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополуострова. 

ЗначениеКрыма.ДостопримечательностиКрыма. 

Силатеатральногоискусства.Читкапьес—особыйжанртеатральногоискусства. Кино и 

театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибуналв Нюрнберге. Конвенция 

ООНопредупреждениипреступления геноцида и наказании за него. Геноцид в 

современноммире. 
ДеньЗемли—призывзадуматьсяосохранностипланеты.Экологическиепроблемыкак 

следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила — не так 
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сложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд—этоправоилиобязанностьчеловека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования ДняПобеды. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, покоторымдети объединяются. 

Разныепредставленияосчастье.Слагаемыесчастья.Рецептсчастливойжизни. 

Планируемыерезультаты 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

обязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношений в 

поликультурном и много-конфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение 

к достижениям своейРодины — России, к науке, искусству, спорту, техно- логиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и при- родному наследию и памятникам, 

традициям разных народов,проживающих в родной стране. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормы 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; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуальногои общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациями меняющимся социальным, 

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

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

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признаниесвоего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Всферетрудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности. 

Всфереэкологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнанийиз социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружаю- щей среды, планирования 
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поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, 

технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактической деятельности 

экологической направленности. 

Всфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на со- временную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы иобщества, взаимосвязях человека сприрод-побуждениекдействию,обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулированиевопросовпосо-держаниютекстаиответовнаних;подробная,сжатая и 

выборочнаяпере- дачавустной и письменной формесодержаниятекста; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; из- 

влечение информации из различных источников,её осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики 

литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира,отражённую в литературных произведениях, с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; овладение умением 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвоватьв 

диалогео прочитанномпроизведении,вдискуссии налитературныетемы,соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранныйязык:умениесравнивать,находитьчертысходстваиразличияв культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 

сприложенияминалюбыхустройствахивИнтернете,выбиратьбезопасныестратегии 

поведения в Сети. 

История: 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; умение выявлять особенностиразвития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные 

черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные,ной 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 индивидуальногои коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 
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соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 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; осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейи 

преодоления вызовов,возможных глобальных последствий. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, 

инструментыи запросыпри поискеи отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию 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; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросыпо существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство 

позиций;пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия поеёдостижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен 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 

вкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственн

ости. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решенияв группе,принятиерешенийгруппой);делатьвыбори братьответственность 

зарешение;владетьспособамисамо-контроля,самомотивацииирефлексии;объяснять 

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

оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать 

причиныэмоций; ставить себя на местодругогочеловека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к 

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

другого; принимать себя и других, не осуждая; открытостьсебе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном»представленысучётомспецификисодержанияпредметныхобластей,ккоторым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной иписьмен-ной речевой 

деятельности; формированиеуменийречевоговзаимодействия:создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной,художественнойинаучно-популярнойлитературы; участие в 

диалоге разных видов: временные связи исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX —

начала XXI в.; умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьмидругой 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; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоениеи применениесистемы знаний:о социальныхсвойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и 

явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основахконституционного строя и организации государственной власти 

в Российской Федерации, правовом статусе гражданинаРоссийскойФедерации (в том 

числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации,обеспечении безопасности личности,обществаи государства,втом числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы моралии 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельностьлюдей, социальныеобъекты,явления, процессы в различных 

сферахобщественнойжизни,ихэлементыиосновныефункции;умениеустанавливать и 

объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества, сферобщественнойжизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизнииличныйсоциальныйопытопределятьиаргументироватьсточки 

зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 
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конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступкии поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальныхнорм, экономическойрациональности;осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций 

народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населённогопункта, Российской Федерации, 

мировогосообщества,втомчислезадачиустойчивогоразвития;умениеустанавливать 

взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 

явлениями и процесса- ми, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

2.1.26 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности(Приложения) 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Целевой раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) уобучающихся 

должнаобеспечивать: 

 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности 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; 

 формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умением 

безопасногоиспользованиясредствИКТиинформационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»(далее-Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достиженияобучающихся, полученные врезультате изучения учебныхпредметов,учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющиеумениеовладеватьучебными знаково-символическимисредствами,направленными 

на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 
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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, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсясодержит: 

 описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

2.2.2.1. ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

ирабочие программы по предметам МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

 какчастьметапредметных результатов обучения вразделе«Планируемыерезультатыосвоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемам учебногосодержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский языкилитература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетексты 
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи приработесразнымиединицами 

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. 

Выявлять дефицитлитературнойи другой информации, данных, необходимыхдля решения 

поставленной учебной задачи. 
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Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

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 в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выбореи интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 
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. 

Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельностинауроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и другие). 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовыхработас 

информацией. 

Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьи 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 

видетаблицы,графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(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 точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте 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 

этуинформацию. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствиистемой,целью,сферойиситуациейобщения;правильно,логично,аргументированно 

излагать свою точкузрения 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, 

уметьпредупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка; 

применятьизученныеправила,алгоритмы. 
Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствами 

родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 
Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранномязыке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,с помощью 
словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияидругим). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
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Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находитьаргументы, подтверждающиеилиопровергающиеоднуитуже идею,в различных 

информационныхисточниках;выдвигатьпредположения(например,о значениисловав контексте) и 

аргументировать его. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 

с нахождением интересующей информации). 

Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативнойзадачи 

(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 
междучленами 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. 

Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности; 
анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математикаиинформатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа,величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливатьсвязи и отношения, проводить аналогии, распознаватьзависимости между 

объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 
Формулироватьииспользоватьопределения понятий,теоремы;выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 
Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частномуи от частного к 

общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»;приводить 

пример и контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 
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Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. Устанавливать 

противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 
объектов,влиянии насвойстваотдельныхэлементов ипараметров;выдвигатьгипотезы, разбирать 
различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать,обосновывать, аргументироватьсвоисуждения, выводы,закономерностии результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработыс информацией. 

Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации, графические 
способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 
Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешения учебной 

или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные,утверждения; устанавливать противоречия в 
фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируя своидействиясдругимичленами 
команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 
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затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойствавеществ наосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов 

(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальныхучебныхпознавательныхдействий вчасти базовых 

исследовательских действий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. Исследование 

процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(или ультразвука)в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпо тексту(смысловоечтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественнонаучнойзадачивустныхиписьменных 
текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияпроявлений 

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. 
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Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логикудругого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство  государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 

(существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивдинамике(«было-стало»)позаданнымили 
самостоятельно определенным основаниям. 

Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(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. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 
Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснять причинысменыдняиночиивременгода. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефа суши повысотеипо внешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 
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результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

Формулироватьвопросы,поиск ответов на которые необходимдля прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойв различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадиций в 

обществе. 

Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныес использованиемразличных способов 

повышения эффективности производства. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработыс информацией. 

Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациив учебнойинаучнойлитературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. Анализировать и интерпретировать 

историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводитьпоиск необходимой историческойинформации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. Анализировать и интерпретировать 

историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 
Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицуи 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). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 
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ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 
Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогус аудиторией. Оценивать собственные поступки и поведение других людей 

с точки зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. Анализировать причины 

социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной 

ситуации. Выражать свою точкузрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачейи 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. Сравнивать результаты выполнения 

учебногогеографическогопроектасисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандыв 

достижениерезультатов. 

Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включаяиспользованиенаразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамостоятельно 

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. 

2.2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включениеобучающихся в учебно-исследовательскуюи проектнуюдеятельность(далее - 

УИПД), которая организована на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитиюисамообразованию, способности кпроявлениюсамостоятельностиитворчествапри 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 
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групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательногопроцесса должно 

обеспечиватьвозможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательногопроцесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленностьобразовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегосяпроблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 

заочной формыобучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 

онанацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,носиттеоретическийхарактер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 
предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 
посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 
формулироватьгипотезуипрогноз,планироватьиосуществлятьанализ,опытиэксперимент, 

делатьобобщенияиформулироватьвыводынаосновеанализаполученныхданных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования; 

 планирование(проектирование) исследовательскихработ (выдвижение гипотезы,постановкацели и 
задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 
прикладнаясоставляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого,какполученные в 
ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организацииУИДобучающихсяврамкахурочнойдеятельности связанас 

тем, что учебное время, котороеможетбыть специально выделено наосуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайнеограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого организация УИД обучающихся в урочное время в нашей школе 

сориентировано на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличиеот предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных 

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 
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руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урок-эксперимент, позволяющийосвоить элементы исследовательской деятельности 
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке 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, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

 доклад,реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 
предметным областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого организация УИД обучающихся во внеурочное время в нашей школе 

ориентировано на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

 социально-гуманитарное; 

 естественнонаучное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут;брифинг,интервью,телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 
экскурсии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 
ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремяиспользуютсяследующиеформы предъявления 

результатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

При оценивании результатов УИД основными критериями учебного исследования является 
то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 
последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
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Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать 
свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 
исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположенияоб их развитии в новых условиях 
и контекстах. 

Особенностьпроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированныхресурсов. ПДимеетприкладнойхарактери ориентировананапоиск,нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально- 

значимой или познавательной проблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,атакжетем,что 
нацелены на формирование и развитие уобучающихся умений: 

 определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроектныйрезультат 

иоформлятьеговвидереального«продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 
способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетв себярядэтапов: 

 анализиформулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановкацелиизадач проекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации(исследование); 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 

 подготовкаизащитапроекта; 

При организации ПД учитывается, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся сориентированы на то, что, прежде 

чем создать требуемое для решения проблемыновое практическоесредство, им сначала предстоит 

найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 
времяограничено инеможетбытьнаправленонаосуществлениеполноценнойпроектнойработыв 
классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого организация ПД обучающихся в урочное время ориентировано на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 
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 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметныепроекты сориентированынарешениеприкладныхпроблем,связанныхсзадачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбыть следующие: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметныйпроект(использованиеинтегрированного знанияи способов учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразнымсметодической точки зренияиоптимальным с точки зрениявременных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающихобучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 
Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как 

сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

ОсобенностиорганизацииПДобучающихся врамкахвнеурочнойдеятельности также, как 

и приорганизацииучебных исследований,связаны стем, что имеющееся времяпредоставляет 

большиевозможностидляорганизации,подготовкииреализацииразвернутогоиполноценного 

учебного проекта. 

Сучетом этого организация ПД обучающихсяво внеурочное время в нашей школе ориентировано 

на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественнонаучное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбыть использованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

ФормамипредставленияитоговПДвовнеурочноевремя являются: 

 материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеидругое); 

 медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидругие); 

 публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие(акция), 

театральная постановка и другие); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Оценивание результатов ПД ориентировано на то, что основными критериями учебного 

проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно 
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этотрезультат(техническоеустройство,программныйпродукт,инженернаяконструкцияидругие) 

помогает решить заявленную проблему. 

ОценкарезультатовУИДучитываетто,насколькообучающимсяврамкахпроведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

 умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 
деятельности в группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

 качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи; 

 убедительность рассуждений;последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 
моделей и других средств наглядной презентации); 

 качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотность 

изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умениеотвечать напоставленныевопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точкузрения, участвовать в дискуссии). 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

наформированиеУУДнаосновеФООПиФРП,выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 
действиями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 
работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 
данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 
овладению УУД; 

разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевых 
фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 
конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 
УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД вобразовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

организацияразъяснительной(просветительскойработы)сродителямипопроблемам 
развития УУД у обучающихся; 
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организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД уобучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 
необходимых 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; 

анализироватьрезультаты учащихсяполинииразвитияУУДна предыдущем уровне; 
анализировать и обсуждать опытприменения успешных практик, втом числес 

использованиеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации. 
НаосновномэтапеможетпроводитьсяработапоразработкеобщейстратегииразвитияУУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания основного общего образования разработана с учетом 

следующих документов: 

1.Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования"; 

3.Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945- р); 

4.Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Рабочая программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления МАОУ «Школа №109 имени М.И.Абдуллина» (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
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принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Рабочая программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

2.3.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Школа №109 имени М.И.Абдуллина» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества 

1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

-освоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

-осознание российской гражданской идентичности; 

-сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
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-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей: 

- жизнь 

- достоинство, права и свободы человека 

- патриотизм и гражданственность 

- служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

- высокие нравственные идеалы 

- крепкая семья 

- созидательный труд 

- приоритет духовного над материальным 

- гуманизм, милосердие, справедливость 

- коллективизм, взаимопомощь, уважение 

- историческая память и преемственность поколений 

- единство народов России  : 

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, изучение 

и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
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Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою 

сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению 

обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в 

том числе самоуправлении), местного сообщества, 

родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотичес

кое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и 

народа России в целом, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и 

трудовые достижения своих земляков, жителей своего 

края, народа России, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственно

е 

Знающий и уважающий основы духовно-

нравственной культуры своего народа, других народов 

России. 

Выражающий готовность оценивать свое 
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поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов 

в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к 

религиозным традициям и ценностям народов России, 

религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические 

чувства к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическо

е 

Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное 

творчество своего и других народов, понимающий его 

значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного 

и мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

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

регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, игровая 

и иные формы зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым 

ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние 

своё и других людей, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками 

рефлексии физического состояния своего и других 

людей, готовый оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой 

деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, 

своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, 

планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе 

изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека 

адаптироваться в профессиональной среде в условиях 

современного технологического развития, 

выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора 

и построения индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическ

ое 

Ориентированный на применение знаний 

естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 
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Выражающий неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в 

практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Познаватель

ное  

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему 

научных представлений о закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Инвариантные модули: 

 Основные школьные дела 

 Классное руководство 

 Урочная деятельность 

 Внеурочная деятельность 

 Внешкольные мероприятия 

 Организация предметно-пространственной среды 

 Взаимодействие с родителями/законными предствителями 

 Самоуправление 

 Профилактика и безопасность 

 Социальное партнерство 

 Профориентация 

 

Вариативные модули:  

 Добровольческая деятельность 

 Детские общественные объединения 

 Школьный спортивный клуб 

  

2.3.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Школа№109 имени Героя 

Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина» располагается по улице Северодвинская, дом 

22  Орджоникидзевского района, в северной части города Уфы.  Микрорайон школы активно 

застраивается новыми домами, а ветхое и аварийное жилье 40-60-х годов идет под снос. 

Нахождение рядом со школой транспортной остановки делает учреждение удобным для посещения. 
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Местоположение: 450064, РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Северодвинская, 22 

Телефон: (347) 242-96-31 

Е-mail: ufa-ordj-school109@mail.ru 

Численность обучающихся: 628 чел. 

Тип - общеобразовательное учреждение. 

Обучение ведется на русском языке с учетом регионального компонента и действует на 

основании Устава. 

Состояние семьи, ее атмосфера, социальный статус влияют на воспитание подростка. 

Основная часть детей из социально благополучных семей нацелена на получение качественного 

общего образования. Неблагополучие отдельных семей, влияние «улицы» порождают во многом 

ассоциальное и девиантное поведение детей. Все «трудные» и опекаемые дети находятся под 

постоянным контролем директора школы, социального педагога, педагога-психолога и классных 

руководителей. Они вовлечены во внеклассную и внеурочную деятельность. В школе так же есть 

дети с отклонениями в здоровье: некоторые освобождены от уроков физкультуры, некоторые 

находятся на домашнем обучении. Некоторые продолжают получать образование в классе со всеми 

вместе, все зависит от решения родителей (законных представителей)  и медицинских показаний 

каждого ребенка. Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми в образовательном 

учреждении важно представить коллектив как единое целое, как большую семью, которая 

сплачивается и интересно живет. Для этого в нашей школе организована совместная деятельность 

педагогов, детей и родителей.  Благоприятное влияние имеет тесное сотрудничество с МБОУДО 

ЦППМСП «Саторис», где родителям и учителям оказывается методическая помощь, 

проводятся  консультации и корректирующие занятия с детьми и родителями. Много лет 

школа сотрудничает с МАОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит», где даётся возможность юному гражданину 

формировать и развивать свои познавательный и спортивные  интересы и потребности. 

Дополнительное образование детей является важным звеном в системе образования. Учреждения 

данного типа, как и центр внешкольной работы, способствуют реализации целей нравственного 

воспитания юного поколения, формирования всесторонне развитой личности. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь именно в этом возрасте есть все предпосылки для формирования и 

развития  священного чувства любви к Родине. В этом направлении ведется огромная работа. В 

школе много лет активно работает  школьный музей «Боевой Славы», где проводятся тематические  

экскурсии и проходят разные мероприятия. Музей участвует в различных конкурсах и занимает 

призовые места не только в районе, городе, но и в республике.  В связи с празднованием 75-летия 

Победы в некоторых учебных кабинетах  на парту прикрепили табличку «Парта Героя», за которыми 

могут сидеть только дети с активной жизненной позицией. В 2018 г. в школе создан отряд Юнармии. 

С каждым годом численность этого отряда неизменно увеличивается. Юнармейцы являются 

активными участниками разных мероприятий. Патриотизм проявляется в поступках и в 

деятельности человека. Зарождаясь из любви к семье, дому, к своей «малой Родине», 

патриотические чувства при умелом воспитании, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 

зрелости, поднимутся до общегосударственного самосознания, до осознанной любви к своему 

Отечеству. С этой целью в план воспитательной работы включаются мероприятия, посвященные 

важным датам России: День Конституции Российской Федерации, День Победы, День 

толерантности и др; организуется посещение музеев, возложение цветов к памятникам погибшим 

воинам. Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо 

создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и 

уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде является источником и 

средством духовного, политического и экономического возрождения страны, её государственной 

целостности и безопасности. 

Важным средством воспитания в школе является  сохранение традиций, которые не только 

формируют общие интересы, но и придают определенную прочность жизнедеятельности школы. 

Наша школа богата своими традициями, развивая их, классные руководители и учителя 

успешно и плодотворно совершенствуют формы и методы своей работы. 
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Одной из таких традиций является ежегодный «Праздник Чести», где происходит 

награждение учеников, принимавших активное  участие  в спортивных, интеллектуальных, 

культурных, экологических мероприятиях школы, района, города. Ребята и педагогический состав 

школы выбирают самых активных учеников, которым присваивается  почетное звание «Ученик(ца) 

года». 

Традиционно осенью проводится «День здоровья», где спортивные конкурсы переплетаются 

с интеллектуальными, что позволяет выявить знатоков  краеведения, тех, кто умеет быстро и 

грамотно оказать первую  медицинскую помощь,  четко ориентироваться  на местности. 

Ежегодно  мы проводим Ярмарку,  где учащиеся и родители школы могут представить свой 

товар по выбранной классом теме, а на вырученные деньги школа приобретает призы для 

поощерения призеров различных конкурсов. 

Традиции школы сохраняют: преемственность поколений, любовь и уважение к истории 

родной школы, стремление приумножать ее славу... 

Процесс воспитания в МАОУ «Школа №109 имени М.И.Абдуллина» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках гражданско-

патриотического направления.  

2.1.  Модуль: Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Основные школьные дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Введение основных школьных дел в жизнь школы помогает 

преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

 значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 Торжественная линейка «День знаний» 

 Единый открытый урок ко «Дню знаний» 

 Месячники по профилактике ДДТТ «Внимание дети!» 

 День здоровья 

 Акция «Бумажный бум», сбор макулатуры 

 Мероприятие ко Дню Республики Башкортостан  

 Концерт ко Дню Учителя 

 Акции ко Дню Пожилого человека 

 Акции ко Дню борьбы со СПИДом 

 Акции к Международному дню инвалидов 

 Акция «Экологический поезд» 

 Новогодние игры-классные часы 

 Театральное представление  

 Новогодние представления  

 Торжественное открытие тематического года 

 Зимние игры, катание на коньках, экскурсии 
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 Акция «Кормушка» 

 Военно-спортивная игра «Будущий призывник», в честь дня Защитника Отечества 

«Служу России» 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

 Акции ко Дню космонавтики  

 Экологические субботники  

 Уроки мужества, посвященные Дню Победы ВОВ 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

 Торжественный праздник «Последний звонок» 

 Мероприятия ко Дню защиты детей 

 Торжественная выдача аттестатов 

 

2.2 Модуль: Классное руководство 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся) предусматривает: 

1. Планирование и проведение классных часов; 

2. Инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

3. Организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

4. Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

5. Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

6. Изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

7. Доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

8. Индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

9. Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

10. Организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

11. Создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

12. Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 
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13. Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п 

2.3 Модуль: Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

2. Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

3. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

4. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

5. Применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

6. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

7. Организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

2.4 Модуль: Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий. 

План внеурочной 

деятельности 

основного общего 

образования 

Направления 

Название Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Тайны 

родного 

языка» 

1 1 1 1 1 

«Проектная 

деятельность. 

Биология» 

1 2 - 1 1 

«Краеведени

е»  

09.10 

1 1 - - - 

«Информзна

йка» 
1 1 1 1 1 
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«Заниматель

ная химия» 
- - - 1 1 

«Башкирский 

язык» 
- - 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

«Функционал

ьная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

«Россия – 

мои 

горизонты» 

- 1 1 1 1 

«Примерь 

профессию» 
1 - - - - 

Внеурочная 

деятельность по 

реализации 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

«Разговоры о 

важном» 
1 1 1 1 1 

«Семьеведен

ие» 
- - 1 

0

,

5 

- 

«Музееведен

ие» 
- - 1 - - 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

Юный 

художник» 

0

,

5 

0

,

5 

1 1 1 

«Физическая 

культура. 

Волейбол» 

1 1 1 1 1 

Школьный 

театр 

0

,

5 

0

,

5 

- - - 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
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наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Часть занятий регламентировано в расписании, вторая часть 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог дополнительного образования,  социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя по предметам). 

2.5 Модуль: Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

1. Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, модулям: спектакли, литературно-музыкальные композиции, экологические 

мероприятия, выставки; 

2. Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

3. литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

4. участие в реализации проекта «Пушкинская карта»; 

5. выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

2.6  Модуль: Организация предметно-пространственной среды 

Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

1. организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации, флага Республики Башкортостан (флагштоки на школьной территории, 

перед центральным входом в школу, в спортивном зале); 

2. Оформление холла при входе: информационные стенды в фойе и коридорах, на первом 

этаже - история развития школы с момента её открытия, школьный музей Боевой Славы Героя 

Советского Союза М.И.Абдуллина», стенд ПДД; 

3. благоустройство, озеленение территории при школе; поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений школы, доступных и безопасных рекреационных зон; 

4. деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий; 

5. разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

6. Создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие. 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

1.Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, 

на предприятие, на природу; 

2.Поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным юнармейским отрядом к местам 

боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских 

воинов; 

3. Многодневные походы, организуемые совместно с МБОУ ДО «Детский центр туризма, 

краеведения и экскурсий «Зенит» городского округа города Уфы Республики Башкортостан и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

4. турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

5. летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы). 

2.7 Модуль: Взаимодействие с родителями (законными представителями 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

1. Единство процесса воспитания в школе и семье с целью всестороннего развития 

личности каждого ребенка. 

2. Оказание воспитательной помощи семье. 

3. Совместная работа педагогического коллектива и родителей по преодолению 

трудностей. 

4. Создание и деятельность в МАОУ «Школа № 109 имени М.И.Абдуллина» в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского комитета. 

5. Тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в лицее, условий 

обучения и воспитания. Важное условие эффективного проведения родительского собрания - 

разнообразие форм взаимодействия (круглый стол, дискуссия, вечер вопросов и ответов, 

конференция, тренинг и др.) Методика организации различных форм сотрудничества школы и 

семьи: педагогический лекторий, дни открытых дверей, диспуты, семейные праздники и конкурсы, 

пресс- конференции, совместные экскурсии, поездки, походы и др. 
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6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся. Вовлечение родителей в воспитательную деятельность осуществляется путем 

совместной организации коллективных творческих дел, привлечения родителей к руководству 

кружками по интересам, проведения совместных походов, поездок. 

7. Современные технологии взаимодействия школы и семьи: актуален переход от 

доминирующих сегодня массовых и коллективных форм работы с родителями к групповым и 

индивидуальным. Технология контактного взаимодействия с родителями включает этапы: - поиск 

контактов; - поиск общей темы; - установление единых подходов к воспитанию ребенка; - 

упрочение сотрудничества в достижении общей цели, реализация индивидуального подхода; - 

совершенствование педагогического сотрудничества. К современным технологиям взаимодействия 

школы и семьи исследователи относят: тренинги и практикумы, направленные на преодоление 

эмоционального напряжения и овладение методами и приемами воспитания; дискуссии и дебаты, 

родительские ринги, педагогические мастерские, родительские клубы, интернет-собрания и др. 

8. При наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

2.8 Модуль: Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

1. Организацию и деятельность органов ученического самоуправления Совета 

обучающихся 

2. Представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школой. 

3. Защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся. 

Участие СО в обсуждении проблем школы и принятии решений; выработка мнения учеников по 

вопросам школьной жизни; участие в работе органов общешкольного самоуправления. 

1. Участие представителей СО в поддержке социально-значимых и иных инициатив 

школьников; развитие досуговой деятельности учащихся. 

2. Участие представителей СО в организации шефства старших школьников над 

младшими; сотрудничество с внешкольными структурами; привлечение внешних ресурсов к 

решению проблем учеников и школы в целом. 

Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного собрания. 

Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит председатель 

совета. На классном ученическом собрании: 

• обсуждают вопросы жизни класса; 

• предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной работы; 

• избирают актив класса; 

• вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в классе 

и в школе; 

• высказывают предложения о поощрении учащихся; 

• подводят итоги работы в классе по вопросам дежурства по школе и классу, 

участия в конкурсах, выполнения запланированных дел и т. д. 

Актив класса: 

• организует выполнение решений (очередного) классного собрания, групп; •

 организует помощь в учебе обучающимся, имеющим проблемы; 

• обеспечивает дисциплину и порядок в классе, организует самообслуживание в 

классе; 

• готовит и проводит мероприятия согласно плану работы класса и школы; 

• отражает всю важную информацию в классном уголке; 

• вносит предложения по улучшению работы  классного и школьного ученического 

самоуправления; 
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• вместе с классным руководителем составляет план работы классного коллектива 

и выносит его на обсуждение на классном собрании; 

• назначает ответственных за проведение различных проектов и мероприятий из 

числа обучающихся класса. 

2.9  Модуль: Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

1. Деятельность педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

2. Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, ПАВ, зависимости и др.); 

3. Проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

4. Разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантным поведением, так и с их окружением: организацию межведомственного 

взаимодействия; 

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.). 

6. Профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению-познания самого себя(спорт), значимого общения, 

творчества,деятельности. 

7. Профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения( слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально-неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 

Направления: профилактика вредных привычек; профилактика меры охраны здоровья и 

ЗОЖ; 

Профилактика употребления ПАВ; профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в 

обществе; профилактика безнадзорности; работа с родителями; профилактика суицидального 

поведения; профилактика эсктремизма и терроризма; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения; профилактика ДДТТ. 

2.10 «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 
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- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. МАОУ «Школа №109 

имени М.И.Абдуллина» сотрудничает с МБОУ ДО ЦППМСП " «Саторис" г. Уфы, МБОУ ДО 

«Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Зенит» г.Уфы. 

2.11 Модуль: Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

1. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

2. Часы внеурочной деятельности курса «Россия – мои горизонты» 6-11 классы, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

3. Экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

4. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

5. Совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн- курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

6. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

7. Индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии. 

Эта работа осуществляется через: 

1. Практическое знакомство ребенка с содержанием образовательной и профессиональной 

деятельности по тому или иному направлению: 

- социальная проба: погружение ученика в профессию; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-   встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online); 

- организация на базе школы лагеря труда и отдыха для обучающихся 8 классов, а также 

трудовых бригад для обучающихся с 14-18 лет, трудовая деятельность которых осуществляется в 

соответствии с договором с учреждением «Центр занятости населения». 

2. Информационная поддержка школьников: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- тематические классные часы; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
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обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или 

иной профессиональной деятельности; 

- организация курсов по внеурочной деятельности «Мир профессий»; 

- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного online-тестирования, прохождение online- курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие во всероссийских открытых уроках «Проектория»; 

3. Активизирующие способы помощи ребенку в профессиональном выборе: - 

психолого-педагогическое сопровождение школьников; 

- консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей по 

вопросам склонностей, способностей и индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах 

(например, во всероссийском проекте «Билет в будущее», «Только вместе», 

«Профессиональный навигатор», онлайн-уроки «Проектория»). 

 

2.12 Модуль «Добровольческая деятельность» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить и закрепить на практике качества, рассматриваемые в ходе проведения киноуроков 

(доброта, внимание, забота, уважение и др.). Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

В школе организовано волонтерское движение, целью которого является развитие у учащихся 

высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, благотворительных, культурно-образовательных, профилактических и 

просветительских и др. проектах и программах).  

Основными задачами являются: поддержка ученических инициатив; содействие   

всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной позиции. 

Воспитательный потенциал волонтерства может быть реализован на внешкольном и 

школьном уровнях. Особенности модуля – сотрудничество детей и взрослых. Оно предусматривает 

развитие инициативы и самостоятельности добровольцев, включение их в разнообразную 

творческую деятельность. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтерскую 

деятельность можно рассматривать, как мощное новаторское средство, способствующее 

профессиональной социализации обучающихся и обладающее безграничным воспитательным 

потенциалом. 

Волонтерство позволяет создать условия для формирования у обучающихся нравственных 

качеств, которые признаются значимыми в социуме. В своей деятельности волонтеры в первую 

очередь выходят на такую духовно-нравственную ценность, как «милосердие». 

Начинать воспитание подрастающего поколения в современной России необходимо именно с 

этой ценности. На наш взгляд, милосердие является источником нравственности как таковой. Если 

подросток чувствует в себе бескорыстное желание помогать, то сформировать в нем социальную 

солидарность, гражданственность и другие базовые национальные ценности будет не такой уж 
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непосильной задачей. 

В школе волонтерское движение осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

Пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. Содействие утверждению в жизни 

современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 

подростков. 

Организация и проведение классных и общешкольных мероприятий. Работа на летней 

оздоровительной площадке. Формирование социально – активной позиции детей и подростков, 

развитие творческих способностей. 

Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

Осуществление информационной деятельности. Привлечение внимания общественности к 

проблемам нравственного здоровья, экологии, социальным проблемам. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: На внешкольном 

уровне: 

 участие школьников - волонтеров в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.д.); 

 участие школьников в организации патриотических мероприятий проводимых на базе школы 

(районного, городского характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в 

благотворительных акциях. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, акций, тематических занятий по формированию ЗОЖ, ПДД, толерантности, 

патриотизма, экологических навыков и духовно- нравственных ценностей; 

 - волонтерский отряд занимается просветительской деятельностью, проводят 

благотворительные и социальные акции для обучающихся школы; 

 - участие школьников в благоустройстве пришкольной территории. 

На индивидуальном уровне: 

Участвуя в волонтерской деятельности, подросток приобретает  ряд практических 

навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: 

 умение принимать решение; 

 умение вести за собой; 

 умение расположить к себе собеседника; 

 умение слышать и слушать; 

 опыт работы с группой; 

 организаторские способности. 

Опыт добровольческого движения нашего учреждения свидетельствует о значительном 

распространении добровольческой деятельности среди подростков и молодежи. Как показывает 

практика, подростки и молодежь, имеющие опыт волонтерской деятельности, обладают 

сформированной гражданской позицией, добросовестно относятся к своей работе, проявляют 

инициативой и целеустремленностью. 

2.13 Модуль «Детские общественные объединения» 
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Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленнойна помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с администрацией поселка по проведению культурно-

развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и 

т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 «Юнармейский отряд» Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики 

Башкортостан. Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. 

Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет план деятельности. 

Основными направлениями деятельности отряда являются: - историко-краеведческое; - оборонно-

спортивное; - нравственное (участие в различных значимых мероприятиях района, саморазвитие). 

Отряд участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях, экскурсиях, походах, 

сборах и т.п., ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма обучающихся, принимает участие в торжественных церемониях поднятия и спуска 

флагов, патриотических мероприятиях района.  

 Отряд ЮИД. Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся лицея. Информационная деятельность предусматривает создание 

стендов, выпуск стенгазет, боевых листков и другой информационной работы, освещающей 

состояние аварийности на дорогах района, города, региона и работу юных инспекторов. Проведение 

разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в школах, МДОУ. 

Пропагандистская деятельность заключается в организации разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения; проведении бесед, викторин; организации и проведении игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников; постановке 

спектаклей; создании агитбригад; участии в создании и использовании наглядной агитации и 

методической базы для изучения ПДД в школе и МДОУ 

 2.14 Модуль «Школьный спортивный клуб»  

Основными формами организации в реализации данной программы являются физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

При всей значимости физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного и 

продленного дня ведущей формой организации внеклассной спортивно-массовой работы является 

деятельность коллектива спортклуба. 

Он является самодеятельной организацией, призванной всемерно развивать массовую 

физическую культуру, спорт, туризм среди учащихся.  

На уровне школы: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
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сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

- осознание здоровья как социокультурного феномена в контексте физического, 

психологического и социального здоровья, его объективная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

На индивидуальном уровне: 

- проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим людям, в т. ч. сверстникам, в сохранении и 

укреплении их здоровья; 

- широкий кругозор, осведомленность об основных событиях и изменениях в жизни школы, 

района, округа; 

- умение организовывать свою деятельность и деятельность обучающихся для достижения 

намеченных целей; 

- конструктивно реагировать на ошибки и трудности, возникающие в процессе совместной 

деятельности; 

- своевременно вносить коррективы в свое поведение, намеченный план действий в 

зависимости от сложившейся ситуации. 

 

2.3.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. В школе для 

обеспечения качественного и результативного преподавания и личностного развития 

несовершеннолетних предусмотрены ставки: директора, заместителя директора по ВР, советника 

директора по ВР, старшего пионервожатого, социального педагога, педагога-психолога, учителей-

предметников, количество классных руководителей соответствует количеству классов. 

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, 

а так же в выборе новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий, которые гармонично соотносятся не только с содержанием предмета 

преподавания, но и воспитания всесторонне развитого гражданина своей страны. С одной стороны, 

такое положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороны в 

последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Кадровое обеспечение формируется на основе утвержденного штатного расписания школы и 

функциональных обязанностей. По согласованию для реализации рабочей программы воспитания 

привлекаются специалисты других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.) в рамках социального партнерства. В школе проводятся мероприятия, 

направленные на повышение квалификации работников в области воспитания, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, организация научно- методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы Школы и 

имеющихся у самих педагогов интересов. Ведется работа методического объединения классных 

руководителей. 

 

2 Нормативно-методическое обеспечение 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

- Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

- Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития
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 образования Российской  академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности; 

- ведение договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, 

- сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности; 

- Положение о классном руководстве 

- Положение о социально-психологической службе 

-Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних 

- Положение о совете обучающихся 

- Положение о управляющем Совете 

- Положение о использовании государственных символов 

- Положение о комиссии по урегулированию споров 

- Положение о школьном спортивном клубе «Победа» 

- Положение о внешнем виде учащихся 

- Положение о постановке детей и семей на ВШУ 

- Положение о поощрениях и взыскании 

- Положение  ДЮП, ЮИД , Юнармии 

- Положение о поощрениях и взысканиях 

- Положение о внеурочной деятельности 

- Положение о профориентационной работе 

- Положение о дополнительном образовании 

-Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не

 посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам 

 

3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые 

дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

Приоритетным направлением этой деятельности является выявление недостатков в развитии 

детей и организация коррекционной работы с детьми, имеющими такие нарушения. Своевременное 

оказание необходимой психолого –медико -педагогической помощи в дошкольном возрасте 

позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала 

обучения на ступени начального общего образования и, таким образом, подготовить его к обучению 

в общеобразовательном учреждении. 

В рамках данного направления необходимо обеспечить дифференцированное  развитие, 

раннюю диагностику и коррекцию нарушений развития у детей, оказание психологической, 

педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи семьям с детьми, имеющими 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, по месту жительства. 

Второе важнейшее направление деятельности по реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья - создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, 

создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с 

нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует эффективному решению 

проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное и – в частности – 

образовательное пространство – создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество. При этом на уровне 

образовательного учреждения это условие дополняется задачей создания адаптивной 

образовательной среды. 

Перечислим далее основные группы условий: 

1. Материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; возможность 

организации дистанционного обучения. 

2. Организационное обеспечение образовательного процесса, включающее в себя 

нормативно-правовую базу, финансово-экономические условия, создание инклюзивной культуры в 

организации, взаимодействие с внешними организациями и родителями (необходима разработка 

регламентов взаимодействия с внешними организациями, локальных актов образовательного 

учреждения, реализующего инклюзивную практику), информационно-просветительское 

обеспечение. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация образовательных программ с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. Адаптация методик 

обучения и воспитания к особым образовательным потребностям обучающихся и воспитанников с 

ОВЗ. 

4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация коррекционной 

работы. 

5. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе с 

детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики. 

Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе, обучающихся в обычном классе образовательного учреждения общего типа осуществляется 

по образовательным программам, разработанным на базе основных общеобразовательных программ 

с учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. 

Вопросы, связанные с переводом детей с ограниченными возможностями здоровья в 

следующий класс, оставлением их на повторное обучение решаются в порядке, установленном 
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Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ". 

Формы и степень образовательной интеграции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья могут варьироваться в зависимости от степени выраженности недостатков его 

психического и (или) физического развития. Например, дети, уровень психофизического развития 

которых в целом соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по 

обычной образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. 

Для детей, уровень развития которых не позволяет им осваивать учебный материал в 

одинаковых условиях с нормально развивающимися обучающимися, могут получать образование на 

домашнем обучении.  

Обеспечивается участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим 

возможности посещать образовательные учреждения,  созданы необходимые условия для получения 

образования по  индивидуальной программе на дому, так и в школе. 

Психолого -медико-педагогическое сопровождение 

Ведущую роль в решении вопросов своевременного выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, подготовки рекомендаций по 

оказанию им психолого -медико- педагогической помощи и определения форм их дальнейшего 

обучения и воспитания играют психолого- медико- педагогические комиссии. 

Важными аспектами деятельности по обучению и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются информирование населения о проблемах детей данной 

категории, формирование в обществе толерантного отношения к детям с недостатками в 

физическом и психическом развитии, популяризация идей обеспечения равных прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования, развития интегрированного 

образования. 

2.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 



518 

 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио (папка классного руководителя), рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио/папку  классного руководителя. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

2.3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно в конце учебного года. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирован на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирован на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирован на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирован на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

-Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, членами СО,  членами Управляющего совета. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  
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 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных оснвных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством волонтерского движения; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-пространственной среды; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Управление воспитательным процессом. В МАОУ «Школа №109 имени М.И.Абдуллина» 

ведется  своевременное ознакомление педагогов с нормативно-методическими документами, 

регулирующими воспитательный процесс в школе. Проводится мониторинг деятельности классного 

руководителя; классные руководители и педагоги-предметники поощряются за хорошую 

воспитательную работу. 

Методики, используемые в МАОУ «Школа N109 имени М.И.Абдуллина», являются 

надёжным инструментом педагога-психолога для решения большинства практических задач. 

1.Диагностика интеллектуальных способностей и особенностей личности. 2. Диагностика системы 

взаимоотношений с ближайшим окружением. 3.Выявление индивидуальных факторов, 

препятствующих адаптации 4. Диагностика и коррекция функционального состояния в норме и при 

ряде заболеваний. 5. Арт-терапевтические методики. 6. Диагностика ДРО 7.Диагностика и развитие 

социальной компетентности. 8.Выявление группы риска и специальные методики для работы с 

кризисных состоянием. 9. Диагностика психологического климата в классе. 10. Диагностика 

готовности к школе и выбор оптимального образовательного маршрута 11. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе 12. Диагностика и развитие творческого мышления. В школе 

проводится психологическое консультирование взрослых, детей и подростков, профессиональный 

отбор персонала и оптимизация внутренних процессов организации, сопровождение 

образовательного процесса. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МАОУ «Школа № 109 имени М.И. 

Абдуллина». ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья(далее 

– ОВЗ), а также для детей- инвалидов, по решению родителей, не обучающихся по адаптированной 

программе основного общего образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

СодержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобучающихсясОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ и детей- инвалидов с учетом 

особенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучение по АООП осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

ПКР уровняосновногообщегообразованиянепрерывнаипреемственнасдругимиуровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ и детей-инвалидов для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений ипропедевтикипроизводныхотклоненийвразвитии, активизацииресурсовсоциально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачипрограммыкоррекционнойработы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ и детей-инвалидов с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-социального сопровожденияобучающихся с ОВЗ 
идетей-инвалидов(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии 
(ПМПК), психолого- педагогическогоконсилиума образовательной организации (ППк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ и 
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детей-инвалидов: 

 принципсистемности–единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекции 

нарушений детей с ОВЗ и детей-инвалидов, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
психолого-педагогическийхарактери включатьсовместнуюработупедагоговирядаспециалистов 

(педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями программы основного общего образования 

Задачи Планируемые Видыиформы Сроки Ответствен 
(направления результаты деятельности, (периодичн ные 

деятельности)  мероприятия остьв  

   течение  

   года)  

Диагностическиймодуль 

Цель:выявлениехарактераиинтенсивноститрудностейразвитиядетейс 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 
педагогическойпомощи. 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная Созданиебанка Наблюдениеи сентябрь Классные 
диагностика данных психологическое руководите 

длявыявления обучающихся, обследование; ли, 

группы"риска" нуждающихсяв анкетирование педагог- 
 специализирова родителей,беседы психолог 
 ннойпомощи спедагогами  

Углубленная Получение Диагностирование. сентябрь Педагог- 
диагностика объективных Заполнение психолог 

детейсОВЗи сведенийоб диагностических  

инвалидов обучающемся документов  

 наосновании специалистами(Пр  

 диагностическо отокол  

 йинформации обследования)  

 специалистов   

 разного   

 профиля,   

 создание   

 диагностически   

 х"портретов"   

 детей   

Проанализиров Индивидуальна Разработка до10.10 Педагог- 
атьпричины я коррекционной психолог, 
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возникновения коррекционная программы социальны 

трудностейв программа,  йпедагог, 

обучении. соответствующ  зам. 

Выявить аявыявленному  директора 

резервные 
возможности 

уровню 

развития 

обучающегося 

  по УВР, 

педагоги- 

предметник 
,классный 

руководите 

ль 
Социально-педагогическаядиагностика 

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь- Классный 
уровень объективной наблюдениево октябрь руководите 

организованнос информацииоб времязанятий,  ль, педагог- 

тиребенка, организованнос беседас  психолог, 

особенности тиребенка, родителями,  социальны 

эмоционально- умении посещениесемьи.  йпедагог, 

волевойи учиться, Составление  педагоги- 

личностной особенности характеристики.  предметник 

сферы;уровень личности,   и 

знанийпо уровнюзнаний    

 попредметам.    

 Выявление    

 нарушенийв    

 поведении    

 (гиперактивнос    

 ть,замкнутость,    

 обидчивостьи    

 т.д.)    

Коррекционно-развивающиймодуль 

Цель:обеспечениесвоевременнойспециализированнойпомощивосвоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностнойсфередетейсограниченнымивозможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечить Планы, Разработать сентябрь Заместител 
педагогическое программы индивидуальную ьдиректора 

сопровождение  программупо поУВР, 

детейсОВЗи  предмету. учителя- 

детей-  Разработать предметник 

инвалидов  воспитательную и, классные 
  программуработы руководите 
  склассоми ли, 
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  индивидуальную социальны 
  воспитательную йпедагог 
  программудля  

  детейсОВЗ.  

  Разработатьплан  

  работыс  

  родителями по 

формированию 

толерантных 

отношениймежду 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 
достижений 

  

Обеспечить 
психологическ 
ое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей- 

инвалидов 

Позитивная 
динамика 

развиваемых 
параметров 

1. Формирование 
групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 
динамикиразвития 

ребенка 

До10.10 

10.10-15.05 

Педагог- 
психолог, 
логопед 

Профилактическаяработа 
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Создание 
условий для 

сохраненияи 
укрепления 

здоровья 
обучающихсяс 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 

педагогов,учителя, 
и родителей по 

работе сдетьмис 

ОВЗ и детьми- 

инвалидами. 

Внедрение 

здоровьесберегаю 

щихтехнологийв 

образовательный 

процесс. 

Организацияи 

проведение 

мероприятий, 

направленныхна 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

Втечение 
года 

Заместител 
ьдиректора 
по УВР, 

классные 

руководите 

ли, 

педагог- 

психолог, 

логопед, 

привлечени 

е по 

необходим 

ости 

медицинск 

ого 

работника 

  навыковздорового 

и безопасного 

образа жизни. 
Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

  

Консультативныймодуль 

Цель:обеспечение непрерывности специального индивидуального 
сопровождения детей с ограниченнымивозможностямиздоровьяиихсемейпо 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения,воспитания;коррекции,развитияисоциализацииобучающихся 
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Консультирова 
ние 

педагогических 
работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.  
Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

По 
отдельному 
плану- 

графику 

Специалист
ы ППк, 

педагог- 

психолог, 

социальны 

й педагог, 

заместител 

ьдиректора 

по УВР 

Консультирова 
ние учащихся 
повыявленным 
проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи 

1.  
Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

учащимся 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

По 
отдельному 
плану- 

графику 

Специалист 
ы ППк, 

педагог- 

психолог, 

социальны 

й педагог, 

заместител 

ьдиректора 

по УВР 

Консультирова 
ниеродителей 
по вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическ 

1.  
Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

По 
отдельному 
плану- 

графику 

Специалист 
ы ППк, 

педагог- 

психолог, 

социальны 

й педагог, 

заместител 

ьдиректора 

по УВР 
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им 
особенностям 
детей 

    

Информационно-просветительскиймодуль 

Цель:организацияинформационно-просветительскойдеятельностиповопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информирован Организация Информационные По Специалис 
ие работы мероприятия отдельному ыППк, 

родителей(зако семинаров,  плану- педагог- 

нных тренинговпо  графику психолог, 

представителей вопросам   социальны 

)по инклюзивного   йпедагог, 

медицинским, образования   заместител 

социальным,    ьдиректор 

правовыми    поУВР 

другим     

вопросам     

Психолого- 
педагогическое 

Организация 
методических 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 

Специалис 
ыППк, 

просвещение мероприятийпо  плану- педагог- 

педагогических вопросам  графику психолог, 

работниковпо инклюзивного   социальны 

вопросам образования   йпедагог, 

развития,    заместител 

обучения и    ьдиректор 

воспитания    поУВР 

данной     

категории     

детей     

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения программы 

основного общего образования 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются: 

кабинетпсихолога,медицинскийкабинет,кабинеты,реализующиепрограммуФГОСООО по 

предметам учебного плана. Работают специалисты: заместители директора, педагог- 

психолог, логопед, социальный педагог, учителя-предметники. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). С 

детьми данной группы работают педагоги-предметники, классные руководители, педагог- 

психолог, социальный педагог, логопед, отслеживают динамику развития и достижений 

обучающихся через карты динамическогонаблюдения. Учителя-предметники, планируя 

тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся 
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данной группы, разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные 

на корректировку выявленных затруднений у обучающихся. 

ДляреализацииПКРв образовательнойорганизациисозданаслужбакомплексного 

психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов. 

Психолого-социальная индивидуальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

сОВЗ идетей-инвалидов обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом- психологом, социальным педагогом, логопеда, с привлечением(при 

необходимости) медицинскогоработника), регламентируются Положением о психолого-

педагогическом консилиуме,другимилокальными нормативными актами МАОУ «Школа 

№ 109 имени М.И. Абдуллина» , а также ее Уставом. Реализуется преимущественно 

вовнеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидоввобразовательной организации осуществляются медицинским работником и 

имеетопределеннуюспецифику в сопровождении школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов.Медицинский работник понеобходимости участвует в диагностике школьников 

с ОВЗ идетей-инвалидов и в определении ихиндивидуального образовательного 

маршрута,возможно проведение консультаций педагогов иродителей. В случае 

необходимостиоказывает экстренную (неотложную) помощь (купируетприступ эпилепсии, 

делаетинъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясьсотрудником 

профильногомедицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителямидетей 

с ОВЗ идетей-инвалидов. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательнойорганизациитакжеосуществляетсоциальныйпедагог.Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ и детей-инвалидов. Основными формами работысоциального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальныеконсультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах 

в виде информационно- просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом- психологом, учителем-логопедом, класснымруководителем, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также сродителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб,органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ и детей-инвалидов. Работа организована индивидуально и в мини- 

группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 
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осуществлении развивающих программ;психологическойпрофилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работус педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

по вопросам, связаннымсобучением ивоспитанием учащихся. Крометого, в течениегода 

педагог-психолог(психолог)осуществляетинформационно-просветительскуюработус 

родителямиипедагогами. Данная работавключает чтениелекций,проведениеобучающих 

семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов, действует в соответствии с Положением о психолого-
педагогическимконсилиумомМАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» . 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию;составление, вслучае необходимости, индивидуальной программыобучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорныеи конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» , входят педагог- 

психолог, социальный педагог, заместители руководителя по УВР и ВР. Родители 

уведомляются о проведении заседания ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»,ст. 42, 79). 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическуюнаправленностьработысучетомвариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов вобластикоррекционнойпедагогики, 

специальной психологии, МАОУ «Школа 

№109имениМ.И.Абдуллина»,другихобразовательныхорганизацийиинститутов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

КоррекционнаяработавМАОУ«Школа№109имениМ.И.Абдуллина» проводится во 

всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной 

(урочнойи внеурочной)деятельности ивнеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельностиприосвоениисодержанияпрограммыосновногообщегообразования.На 

каждомуроке учитель-предметник можетпоставитьирешитькоррекционно-развивающие 

задачи.Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразовате

льныхпотребностейобучающихсясОВЗидетей-инвалидов. Освоение 

учебногоматериалаэтимишкольникамиосуществляетсяспомощьюспециальных 

методовиприемов. 
В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия с 

педагогом- психологом, логопедом по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы (на основании Положения 

обиндивидуальномучебном плане). 
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «Школа № 109 имениМ.И. 

Абдуллина» , обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностямиздоровьяспециалистами различного профилявобразовательномпроцессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования (в том числе с Центр психолого-

педагогической,медицинской и социальной помощи «Саторис» и другими ведомствамипо 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителейдетей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничествосродительскойобщественностью. 

2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматриваются: 

1. ДинамикаиндивидуальныхдостиженийучащихсясОВЗидетей-инвалидовпо 

освоениюпредметных программ: 

 повышениеуровняобщегоразвитияобучающихся; 

 восполнениепробеловпредшествующегоразвитияиобучения; 

 формированиенедостаточноосвоенныхучебныхуменийинавыков;-коррекция 
отклоненийвразвитии познавательной сферы и речи; 

 направленнаяподготовкаквосприятиюновогоучебногоматериала. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

длядетейсограниченнымивозможностямиздоровья(формыобучения,оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

3. Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов на разных этапах обучения; 

Количествоспециалистов,привлекаемыхкиндивидуальнойигрупповойработес 

детьми с ОВЗ;Планируемые результаты коррекционной работыимеют 

дифференцированныйхарактеримогутопределятьсяиндивидуальнымипрограммами 
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развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Планируются разные группы результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной –личностные и метапредметные результаты. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием программы основного общего образования (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разныхкатегорий детейс 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

Достижения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Этонакопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результатом коррекции учёбы детей, имеющих проблемы в обучении коррекции 
развития,обучающихсясОВЗидетей-инвалидовможетсчитатьсянестолькоуспешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе,своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневной жизни; 

 овладениенавыкамикоммуникации; 

 дифференциацияиосмыслениекартинымираиеевременно-пространственнойорганизации; 

 осмысление своегосоциальногоокруженияи освоениесоответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

3. Организационныйраздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Учебный план ООО обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

2. Учебный план: 

 фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов,курсов и время, отводимое на их освоение 
иорганизацию; 

 распределяетучебныепредметы, курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языковнародов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения,а также устанавливает количество занятий. 

4. Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется 

через возможность формирования программ основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных длявсех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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5.2. Часть учебногоплана, формируемая участникамиобразовательныхотношений,определяет время, 

отводимоенаизучение учебныхпредметов,

 учебныхкурсов,учебныхмодулейповыборуобучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеуглубленноеизучениеучебных 

предметов,с цельюудовлетворения различных 

интересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающие 

этнокультурные интересы, особыеобразовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Время, 

отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучениеотдельных учебных предметов 

обязательной части, втом числе на углубленном уровне; 

 введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов, обеспечивающихинтересыипотребности 

участниковобразовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

6. В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траекторияразвития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

7. Продолжительностьучебногогодаосновногообщегообразованиясоставляет34недели. 

Количество учебныхзанятийза 5летне может составлятьменее 5058академических часов иболее 

5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневнойучебнойнеделеи34учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

8. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 

9. Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 минут. Для 

классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 
10. При реализации федерального учебного плана количество часов на физическую культуру 
составляет2,третийчасреализовываетсязасчетчасоввнеурочнойдеятельности(возможноза 
счетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных 

модулей по видам спорта). 

11. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации организовавывается на основе федеральных рабочих 

программ по родным языкам и родной литературе, включенных в федеральный реестр 

образовательныхпрограмм https://fgosreestr.ru . 

12. Распределение часов предметной области "Родной язык и родная литература" учебного плана 

осуществляется с учетом законодательства данныхсубъектов Российской Федерации (преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации). 

13. При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов Российской 

Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком изучается родной 

(нерусский) язык, осуществляется деление класса на две и более группы при наличии потребности в 

изучении нескольких родных языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик, деление класса на две группы с учетом уровней владения родным языком 

14. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

15. Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

 составучебныхпредметов; 

https://fgosreestr.ru/
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 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 
по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 
деления классов на группы; 

 планкомплектованияклассов. 

16. Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного 

графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении различных 

классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ и наименований образовательных организаций. 

17. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с Положением о текущем контроле МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина». 

18. Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 

2 часа -для5класса, 

2,5часа-для6-8 классов, 

3,5часа-для9-11 классов. 

Образовательнойорганизациейосуществляется координацияи контрольобъема домашнего задания 

учениковкаждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

План внеурочной деятельности 

1. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования Школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально- производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетомисторико-

культурной иэтнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельностьпоорганизациидеятельностиученическихсообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских,подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 
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обучающихся 

(проектированиеиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов); 
8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве Школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

2. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры 

3. Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения науровне основного общего образования не более 1750 

часов, в год - не более 350 часов. 

4. Величина недельнойобразовательнойнагрузки (количество занятий),реализуемой через 

внеурочнуюдеятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебногоплана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательнойнагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периодыканикул, ноне более1/2количествачасов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремя 

можетреализовыватьсяврамкахтематическихпрограмм(лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательнойорганизации или в походах, поездках и другие). При этом расходы времени на 

отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой иуглубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

 навнеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности-от1до2часов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 

до 2 часов; 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученическогоколлективаилиобщешкольных мероприятий за1- 

2неделиможет быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 
плана внеурочной деятельности); 

 на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической. 
поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2до3 
часов. 

5. Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 

6. Одинчасвнеделюотводитсянавнеурочноезанятие"Разговорыоважном". 
7. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великойкультуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

8. При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 
внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

9. В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

10. Взависимостиотрешенияпедагогического коллектива, родительскойобщественности, интересов и 

запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

плана внеурочной деятельности. 

11. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 
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(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

12. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

13. В целях реализации плана внеурочной деятельности Школы может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования соответствующей направленности, профессиональныеобразовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

ПРОЕКТУЧЕБНОГОПЛАНАНА2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОДОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 5 КЛАССЫ 

 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Учебные 

курсы/ 

модули 

Количество 
часоввнеделю 

Всего 

5А 5Б 5В 
 Обязательная часть 

Русскийязыкилитература Русскийязык  5 5 5 15 

Литература  3 3 3 9 

 

 

Роднойязыкиродная литература 

Роднойязык  1 1 1 3 

Роднаялитература  1 1 1 3 

Государственный 

(башкирскийязык) 

Республики 

 1 1 1 3 

 Башкортостан      

Иностранные языки 
Иностранныйязык 

(Английский язык) 

 3 3 3 9 

 

 

 

 

Математикаиинформатика 

Математика  5 5 5 15 

 Алгебра - - - - 

Геометри 
я 

- - - - 

Вероятнос 
ть и 

статистик 

а 

- - - - 

Информатика  - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 6 

Обществознание  - - - - 

География  1 1 1 3 

Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 
России 

 1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - - - 

Химия  - - - - 

Биология  1 1 1 3 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

 
0,5 0,5 

0,5 1,5 

Музыка  0,5 0,5 0,5 1,5 
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Технология Технология  2 2 2 6 

Физическаякультураи 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

 2 2 2 6 

ОБЖ  - - - - 

 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

ИТОГО, максимально допустимая аудиторная 
недельнаянагрузкапри5-дневнойучебнойнеделе 

 29 29 29 
87 

 

ПланвнеурочнойдеятельностивVклассах. 

Направлениевнеурочнойдеятельности Внеурочная 

деятельность 

5А 5Б 5В 

Часв неделю/часвгод 

Информационно-просветительские 

занятияпатриотической,нравственнойи 

экологической направленности 

«Разговорыо 

важном» 

1/34 1/34 1/34 

Занятия по формированию 
функциональнойграмотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность»(чит. 
гр.) 

1/34 1/34 1/34 

Занятия, направленные на 

удовлетворениепрофориентационных 
интересовипотребностейобучающихся 

«Примерь 

профессию» 

1/34 1/34 1/34 

Занятия,связанныесреализациейособых 
интеллектуальныхисоциокультурных «Информзнайка» 1/34 

потребностейобучающихся(втомчисле 

для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического 

просвещения 

«Тайныродного 

языка» 

1/34 1/34 1/34 

Экскурсии,диспуты, 

круглые столы, 

викторины, 

познавательные 

программы, 

интеллектуально- 
игровые программы 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

«Проектная 

деятельность. 

Биология» 

1/34 

Занятия,направленныена 
удовлетворениеинтересов 

и потребностей обучающихся в 
творческомифизическомразвитии(в 

том числе организация занятий в 

школьныхтеатрах,школьныхмузеях, 
школьныхспортивныхклубах) 

«Физическая 
культура.Волейбол» 

1/34 

«Юныйхудожник» 0,5/17 

«Театральная студия» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Занятия,направленныена «Краеведение» 1/34 
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удовлетворениесоциальныхинтересови 

потребностейобучающихся(втомчисле в 

рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, реализации 

проекта «Россия – страна 

возможностей») 

Занятия,направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

(врамкахРоссийского 

движенияшкольников 
Юнармия) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Итого 10 10 10 

Всегочасовнауровеньобразования 1700 340 340 340 

 

ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ,6КЛАССЫ 

 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Учебные 

курсы/ 

модули 

Количес 

тво 

часовв 

неделю 

Всего 

6А 6Б 

Обязательная часть 

Русскийязыкилитература Русскийязык  5 5 10 

Литература  3 3 6 

 

 

Роднойязыкиродная литература 

Роднойязык  1 1 2 

Роднаялитература  1 1 2 

Государственный 

(башкирскийязык) 
Республики 
Башкортостан 

 1 1 2 

 

Иностранныеязыки 

Иностранныйязык 
(английскийязык) 

 3 3 6 

 

Математикаиинформатика Математика  5 5 10 

  Алгебра - - - 

Геометри 
я 

- - - 

Вероятнос 

ть и 

статистик 
а 

- - - 

Информатика  - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География  1 1 2 

Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 
России 

 1 1 2 

Естественно-научные 
Физика  - - - 

Химия  - - - 
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предметы Биология  1 1 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 
0,5 0,5 

1 

Музыка  0,5 0,5 1 

Технология Технология  2 2 4 

Физическаякультураи 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

 2 2 4 

ОБЖ  - - - 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

ИТОГО, максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 30 30 
60 

 

 

 

План внеурочной деятельности вVI классах. 

Направлениевнеурочной деятельности Внеурочная 

деятельность 

6А 6Б 

Часвнеделю/часв 
год 

Информационно-просветительскиезанятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговорыо 

важном» 

1/34 1/34 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность»(мат. 

гр.) 

1/34 1/34 

Занятия,направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностейобучающихся 

«Россия–мои 

горизонты» 

1/34 1/34 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе 

для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения 

«Информзнайка» 1/34 

«Тайныродного 

языка» 

1/34 1/34 

Экскурсии,диспуты, 

круглые столы, 

викторины, 

познавательные 

программы, 

интеллектуально- 
игровые программы 

0,5/17 0,5/17 

«Проектная 

деятельность. 

Биология» 

1/34 

Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов 

и потребностей обучающихся втворческом 

и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных 

театрах,школьныхмузеях,школьных 
спортивныхклубах) 

«Физическая 
культура.Волейбол» 

1/34 

«Юныйхудожник» 0,5/17 

«Театральная студия» 0,5/17 0,5/17 

Занятия, направленные на удовлетворение «Краеведение» 1/34 
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социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках 

Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия – 

страна возможностей») 

Занятия,направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

(врамкахРоссийского 

движенияшкольников 
Юнармия) 

0,5/17 0,5/17 

Итого 10 10 

Всегочасовнауровеньобразования 1700 340 340 

 

ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ,7КЛАССЫ 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VII 

Обязательная часть 

 
7А 7Б 7В 

Русскийязыкилитература Русскийязык 4 4 4 

Литература 2   

   2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Роднойязык 
1 

1 1 

Роднаялитература 
1 

1 1 

Иностранныеязыки 
Иностранный (английский) 
язык 3 

3 3 

 

Общественно-научные 

предметы 

ИсторияРоссии.Всеобщая 
история 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математикаиинформатика Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 

Изобразительноеискусство 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
2 

 
2 

 
2 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений  

ИсторияикультураБашкортостана 1 1 1 

Экология вмире 0,5   
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Нагляднаягеометрия  0,5 0,5 

Итого 32 32 32 

Максимальнодопустимаяаудиторнаянедельнаянагрузка 
при5-дневной учебнойнеделе 32 

32 32 

*-засчет часоввнеурочнойдеятельности 

Физическаякультура. Волейбол 1* 1* 1* 

ПланвнеурочнойдеятельностиООО,7КЛАССЫ 

Направлениедеятельности Программывнеурочной деятельности 7А 7Б 7В 

Занятия,связанныес 

реализациейособых 

интеллектуальныхи 

социокультурных 

потребностейобучающихся(в 

том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном 

уровне, проектно- 

исследовательской 

деятельности,исторического 

просвещения 

ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
БИОЛОГИЯ 

2 

ИНФОРМЗНАЙКА 1 

ТАЙНЫРОДНОГОЯЗЫКА 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 
обучающихся 

«РОССИЯ–МОИГОРИЗОНТЫ» 1 1 1 

Занятия,направленныена МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 1 

удовлетворениесоциальных 

интересов и потребностей 

обучающихся(втомчислев 

рамкахРоссийскогодвижения 

школьников, Юнармии, 

реализациипроекта«Россия– 
странавозможностей») 

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 1 

Общекультурное ЮНЫЙХУДОЖНИК 1 
    

Занятия, направленные на 

удовлетворениеинтересов 

ипотребностейобучающихсяв 

творческом и физическом 

развитии (в том числе 

организация занятий в 

школьных театрах, школьных 

музеях,школьныхспортивных 

клубах) 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА. ВОЛЕЙБОЛ 1 1 1 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической,нравственной 

и экологической 

направленности 

БАШКИРСКИЙЯЗЫК 1 

«РАЗГОВОРЫОВАЖНОМ» 

Информационно-просветительские 

занятияпатриотической,нравственнойи 

экологической направленности 

1 1 1 

Итого 10 10 10 
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ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ,8КЛАССЫ 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

VIII 

Обязательная часть 

 8А 8Б 

Русский язык и 

литература 

Русскийязык 3 3 

Литература 2 2 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойязык 
0,5 0,5 

Роднаялитература 
0,5 0,5 

Иностранныеязыки 
Иностранный 
(английский) язык 

3 3 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основыдуховно- 

нравственнойкультуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственнойкультуры 
народовРоссии 

 
0,5 

 
0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

 Изобразительное 
искусство 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных отношений 

Экология вмире 
0,5 0,5 

Нагляднаягеометрия 
0,5 0,5 

Английскийвфокусе 
0,5 0,5 

Итого 33 33 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33 33 

*-засчет часоввнеурочнойдеятельности 

Физическаякультура.Баскетбол 1* 1* 
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ПланвнеурочнойдеятельностиООО,8КЛАССЫ 

Направление деятельности Программывнеурочной 

деятельности 

8А 8Б 

Общеинтеллектуальное ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.БИОЛОГИЯ 

1 

ИНФОРМЗНАЙКА 1 

ТАЙНЫРОДНОГОЯЗЫКА 1 1 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯХИМИЯ 1 

Общекультурное ЮНЫЙХУДОЖНИК 1 
 СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 0,5 

Занятия,направленныена 

удовлетворение 

профориентационных 

интересовипотребностей 
обучающихся 

«РОССИЯ–МОИ 
ГОРИЗОНТЫ» 

1 1 

Спортивно-оздоровительное ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА. 
ВОЛЕЙБОЛ 

1 1 

 

 

 

Духовно-нравственное 

БАШКИРСКИЙЯЗЫК 0,5 0,5 

«РАЗГОВОРЫОВАЖНОМ» 
Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической,нравственной 

и экологической 
направленности 

1 1 

Итого 10 10 

 

 

ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ, 9 КЛАССЫ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

IX 

Обязательная часть 

 9А 9Б 

Русский язык и 

литература 

Русскийязык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык и 

роднаялитература 

Роднойязык 
0,5 0,5 

Роднаялитература 
0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный(английский) 
язык 

3 3 

 

Общественно- 

научныепредметы 

ИсторияРоссии.Всеобщая 
история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 



542 

 

Информатика 2 2 

Основы духовно- 

нравственной 

культурынародов 
России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Естественно- 

научныепредметы 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительноеискусство 
0,5 0,5 

Физическая 

культураиОсновы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

Физическая культура 

2 2 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Экология вмире 0,5  

Английскийвфокусе  1 

Нагляднаягеометрия 0,5 0,5 

Башкирскийязыккакгосударственныйязык 
Республики Башкортостан 

0,5  

Предпрофильнаяподготовка 1 1 

Итого 33 33 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузкапри 5-дневнойучебной 
неделе 

33 33 

*-засчет часоввнеурочнойдеятельности 

Физическаякультура.Баскетбол 1* 1* 

 

ПланвнеурочнойдеятельностиООО,9КЛАССЫ 

Направление деятельности Программывнеурочной 

деятельности 

9А 9Б 

Общеинтеллектуальное ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.БИОЛОГИЯ 

1 

ИНФОРМЗНАЙКА 1 

 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯХИМИЯ 1 

ТАЙНЫРОДНОГОЯЗЫКА 1 1 

Социальное «РАЗГОВОРЫОВАЖНОМ» 
Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической,нравственной 

и экологической 
направленности 

1 1 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 1 
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Занятия,направленныена 

удовлетворение 

профориентационных 

интересовипотребностей 
обучающихся 

«Россия –моигоризонты» 1 1 

Общекультурное ЮНЫЙХУДОЖНИК 1 

Концерты, праздники, 

художественные выставки, 
фестивали 

1 1 

Спортивно-оздоровительное ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА. 
БАСКЕТБОЛ 

1 1 

 

Духовно-нравственное БАШКИРСКИЙЯЗЫК  1 

Итого 10 10 

 

 
3.2. Календарный учебный график. 

Началоучебногогода: 1сентября2023 года 
2023-2024 учебный год дляобучающихся в МАОУ "Школа №109имениМ.И. Абдуллина" 

начинается 1 сентября 2023 года и оканчивается 24 мая 2024 года. Для 9-х и 11-х классов 

окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. Установлена пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебные недели, во 2-11-х классах - 
34 учебные недели. Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении 
основных образовательных программ общего образования установлены следующие отчетные 
периоды: 
в1-9классах–учебныечетверти; 

в10-11-хклассах–учебные полугодия. 
1четверть с01.09.по 

27.10.2023 
8недель 40учебных дней 

2четверть с07.11. по 
29.12.2023 

8недель 39учебных дней 

3четверть с 09.01.по 
22.03.2024 

Iклассы-10недель 47учебных дней 
II-XIклассы-11 
недель 

52учебныхдня 

4четверть с01.04. по 
24.05.2024 

7недель 34учебныхдня 

ИТОГО 

 Iклассы 33 недели 160учебных дней 
II-XI классы 34 недели 165учебных дней 

*Подучебнойнеделейследуетпонимать5(пять)учебныхднейбезвычетанерабочихпраздничныхдней 
иперенесенныхвыходныхдней,предусмотренныхтрудовымзаконодательствомРоссийскойФедерации и 
Республики Башкортостан 
**количество дней, подлежащих организации питания обучающихся, подсчитывается путемисключения 
из учебных периодов нерабочих праздничных дней и перенесенных выходных дней, предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Продолжительностьканикул: 
Осенние с28.10по06.11.2023г. 10 календ.дн. 
Зимние с30.12по08.01.2024г. 10 календ.дн. 
Дополнительныеканикулы 
для 1классов 

с10.02по18.02.2024г. 9календ.дн. 

Весенние с23.03по31.03.2024г. 9календ.дн. 
Летние с25.05по31.08.2024г. 99 календ.дн. 
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Нерабочиедни: 
11октября2023г. ДеньРеспубликиБашкортостан 

4 ноября2023г. Деньнародногоединства 

1-6, 8января2024г. Новогодниеканикулы 

7января2024г. РождествоХристово 

23 февраля2024г. Деньзащитника Отечества 

8 марта2024г. Международныйженскийдень 

10апреля2024г. Ураза-байрам 

1мая2024г. ПраздникВесныи Труда 

9мая2024г. День Победы 

12июня2024г. День России 

16июня2024г. Курбан- байрам 

Экзаменационныйпериод: 
для выпускников9-хклассов-с25мая по 29июня 2024г.; 

*Дляучащихся1классаустанавливаютсядополнительныенедельныеканикулывсередине3 
четверти. 
Промежуточнаяаттестацияобучающихся2-9классовпроводитсяпоитогамосвоения 
общеобразовательной программы в конце каждой четверти: 
1четверть-17.10.2023г.-27.10.2023г. 
2четверть-12.12.2023г.-29.12.2023г. 
3четверть-13.03.2024г.-22.03.2024г. 
4четверть-15.05.2023г.-25.05.2023г.для2-9классов 
Промежуточнаяаттестацияобучающихся10-хклассовпроводитсяпоитогамосвоения 
общеобразовательной программы в конце каждого полугодия: 
1полугодие-с12.12.2023по29.12.2023г. 
2полугодие-с14.05.2024по24.05.2024г. 
 
 
 
3.3 Календарный учебный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

для основного общего образования 

на 2023-2024 учебный год  разработан с учетом примерного календарного плана 

воспитательной работы 

1-я четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!», « Красота спасет мир» 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Модуль:Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

б)Класс ный час, 

посвященная Дню Знаний  

9-е 

 

5-8 

01.09 

 

01.09 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Классные часы, 5-9 04.09 Учителя истории, 
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посвященные Дню 

окончания Второй мировой 

войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

обществознания и 

права, классные 

руководители 

3 Классный час 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

5-9 08.09 Классные 

руководители 

4 Классный час 

«Международный день 

памяти жертв фашизма» 

5-9 11.09 Классные 

руководители 

5 Классный час «100 лет со 

дня рождения советской 

партизанки Зои 

Космодемьянской (1923—

1941)» 

8-9 13.09 Классные 

руководители 

6 Ярмарка «Дары осени» 5-9 20.09 Администрация, 

классные 

руководители 

7 Классный час «День 

работника дошкольного 

образования, День 

туризма» 

5-6 27.09 Учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители 

8 День здоровья 5-9 11.09-22.09 Учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 2. Модуль: Классное руководство 

1  Составление социального 

паспорта класса 

5-9 04.09-08.09 Классные 

руководители 

2 Составление маршрута 

«Дом-школа-дом» 

5-9 01 – 03.09 Классные 

руководители 

3 Заседание ШМО классных 

руководителей «Анализ 

работы за прошлый 

учебный год, план на 

текущий год» 

5-9 31.08 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

4 Планирование 

Индивидуальной работы 

с учащимися: Активом, 

«Группой риска», 

«ВШК», «ОВЗ» 

5-9 01.09-14.09 Классные 

руководители 

5 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-14.09 Классные 

руководители 

6 Организация занятости 

учащихся во 

внеурочное время в 

кружках, секциях, 

клубах и ДОП 

(Навигатор) 

5-9 01.09-14.09 Классные 

руководители 
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 3.Модуль:Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1 Классные часы, 

посвященные Дню 

окончания Второй мировой 

войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

5-9 04.09 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2  «Международный день 

распространения 

грамотности» 

5-9 08.09 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3  «Международный день 

памяти жертв фашизма» 

5-9 11.09 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4  «100 лет со дня рождения 

советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923—

1941)» 

8-9 13.09 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 Уроки, посвященные Дню 

окончания Второй мировой 

войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

5-9 04.09 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 4. Модуль: Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий.  

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 

Биология» 

5-6, 9 

7 

01.09-24.05(1ч) 

(2ч) 

Учителя-

предметники 

1.6 «Физическая культура. 

Волейбол» 

5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.7 «Юный художник» 5-6 01.09-24.05 Учителя-
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7-9 

(0,5ч) 

(1) 

предметники 

1.8 «Театральная студия» 5-6 

 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 

 

9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1ч) 

Учителя-

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль: Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6. Модуль: Организация предметно-пространственной среды 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 1) 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

2) 2)Классные часы  

 

5-9 

 

 

 

5-9 

01.09-24.05 

 

 

 

01.09-24.05 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 
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3 3) Акция: Сбор макулатуры, 

«Защита ежика» 
5-9 13.09 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

4 4) Тематические выставки в 

школьной библиотеке 
5-9 01.09-24.05 Педагог-

библиотекарь 

 7. Модуль: Взаимодействие  с родителями /законными представителями 

1 1) Общешкольное и классные 

родительские собрания 
5-9 07.09 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Совместный рейд в семьи 

учащихся  
Классы. где 

есть 

подучетные 

01.09-29.09 социальный педагог, 

педагог-

психолог,инспектор 

УОБ и ППН, члены 

Совета отцов 

3 Заседание  Совета отцов  5-9 14.09 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

4 2) Заседание Совета управления 

школы  
5-9 14.09 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 8. Модуль: Самоуправление  

1 Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2022-2023 учебный  год» 

5-9 08.09 Классные 

руководители 

2 Выборы органов 

самоуправления в классах  
5-9 04.09-08.09 Классные 

руководители 

3 Заседание СО, выборы актива 

самоуправления ОУ 
5-9 04.09-08.09 ЗДВР, классные 

руковдители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

республиканских 

мероприятиях 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

5 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

6 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 9. Модуль: Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.09-24.05 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 
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3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по безопасности в 
классах инспекторов ЦОБ 
и ОДН  

5-9 01.09-24.05 Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение 
профилактических 
дисциплинарных линеек 

5-9 По 

понедельникам 

01.09-24.05 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6 Организация и проведение 
тематических классных 

часов, инструктажей 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

7 Учебная эвакуация 5-9 12.09 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 10. Модуль: Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 

Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 11. Модуль: Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 

4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 
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6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольческая деятельность 

1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 Модуль: Детские общественные объединения 

1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 

детских 

общественных 

объединений 

 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 

Октябрь  

Девиз месяца: «Дорогие мои старики», «Школа второй дом» 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Модуль: Основные школьные дела 

1 Классные часы: «1 октября: 

День пожилых людей».  

Поздравление с  Днем 

пожилого человека 
 

5-9 30.09-03.10 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Классные часы: «4 октября: 

День защиты животных» 

5-6 04.10 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

советник 

директора по ВР 

3 Поздравление с  Днем 

учителя 

5-9 05.10 Администрация 

школы, классные 
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 руководители, 

советник 

директора по ВР   

4 Мероприятия, 

посвященные ко Дню отца 

5-9 12.10-14.10 ЗДВР,  советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Классные часы: 

«Международный день 

школьных библиотек» 

5-7 25.10 Педагог-

библиотекарь,  

советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 2. Модуль: Классное руководство 

1 Работа по составленному 

плану 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 1)Участие в вебинарах, на 

конференциях, совещаниях 

2)Повышение квалификации 

3)Разработка педагогической 

копилки 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 

3 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 3.Модуль: Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1  «1 октября: День пожилых 

людей».  Поздравление с  

Днем пожилого человека 
 

5-9 30.09-03.10 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

учителя -

предметники 

2  «4 октября: День защиты 

животных» 

5-6 04.10 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

советник 

директора по ВР 

3 «День учителя» 5-9 05.10 Администрация 

школы, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР   

4 Мероприятия, 

посвященные ко Дню отца 

5-9 12.10-14.10 ЗДВР,  советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5  «Международный день 

школьных библиотек» 

5-7 25.10 Педагог-

библиотекарь,  

советник 

директора по ВР, 
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классные 

руководители 

 4. Модуль: Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий. 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 

Биология» 

5-6, 9 

7 

01.09-24.05(1ч) 

(2ч) 

Учителя-

предметники 

1.6 «Физическая культура. 

Волейбол» 

5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.7 «Юный художник» 5-6 

 

7-9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1) 

Учителя-

предметники 

1.8 «Театральная студия» 5-6 

 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 

 

9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1ч) 

Учителя-

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль: Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6. Модуль: Предметно-пространственная среда 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 5) 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

6) 2)Классные часы 

«Литературная карта Уфы»  

 

5-9 

 

 

 

5-9 

01.09-24.05 

 

 

 

01.09-24.05 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

3 7) Тематические выставки в 

школьной библиотеке 
5-9 01.09-24.05 Педагог-

библиотекарь 

 7. Модуль: Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

1 Работа в составе школьной 

комиссии по контролю за 

качеством школьного питания 

5-9 02.10-28.10 социальный педагог, 

педагог-

психолог,инспектор 

УОБ и ППН, члены 

Совета отцов 

2 Консультация по вопросам 

учебного процесса и тд 
5-9 02.10-28.10 

По 

необходимости 

ЗДВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

3 Заседание Совет 

профилактики 
5-9 02.10-28.10  

По 

необходимости 

Члены комиссии, 

классные 

руководители 

 8.Модуль: Самоуправление  

1 Работа актива класса по 

составленному и 

утвержденному плану класса 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

3 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 
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республиканских 

мероприятиях 
директора по ВР 

 9. Модуль: Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.09-24.05 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по безопасности в 
классах инспекторов ЦОБ 
и ОДН  

5-9 01.09-24.05 Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение 
профилактических 
дисциплинарных линеек 

5-9 По 

понедельникам 

01.09-24.05 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6 Организация и проведение 
тематических классных 

часов, инструктажей 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 10. Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 

Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 11.Модуль: Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 
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4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольческая деятельность 

1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 Модуль: Детские общественные объединения 

1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 

детских 

общественных 

объединений 

 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 

 2-я четверть 

Ноябрь 

Девиз месяца «Школа интеллекта и толерантности» 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1 Беседа ко  Дню  народного 

единства 

 

5-9 26.10-08.11 Администрация 

школы, классные 

руководители 
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2 Классные часы «День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России» 

5-9 04.11 Советник 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

3 Классные часы «День начала 

Нюрнбергского процесса» 

7-9 20.11 Советник 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

4 Мероприятия, посвященные 

ко Дню Матери в России 

5-9 24.11-27.11 ЗДВР, Советник 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

5 День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30.11 ЗДВР, Советник 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

6 

Работа школьного  музея  
«Боевой славы» 

5-9 01.11-30.11 Заведующий 

школьным музеем, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

7 

 

Участие во всероссийском 
конкурсе «Я познаю 
Россию» 

9 01.11-30.11 Руководитель 

РДШ,  советник 

директора по ВР 

 2. Модуль: Классное руководство 

1 Заседание ШМО классных 

руководителей  

5-9 14.11 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 

1 Работа по составленному 

плану 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 1)Участие в вебинарах, на 

конференциях, совещаниях 

2)Повышение квалификации 

3)Разработка педагогической 

копилки 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 

3 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 3.Модуль:Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1 Беседа ко  Дню  народного 

единства 

 

5-9 26.10-08.11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

Советник 

директора по ВР 

2  «День памяти погибших при 

исполнении служебных 

5-9 04.11 Советник 

директора по ВР,  
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обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России» 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3  «День начала Нюрнбергского 

процесса» 

7-9 20.11 Советник 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

4 Мероприятия, посвященные 

ко Дню Матери в России 

5-9 24.11-27.11 ЗДВР, Советник 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

5 «День Государственного 

герба Российской Федерации» 

5-9 30.11 ЗДВР, Советник 

директора по ВР,  

классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

 4. Модуль: Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий.  

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 

Биология» 

5-6, 9 

7 

01.09-24.05(1ч) 

(2ч) 

Учителя-

предметники 

1.6 «Физическая культура. 

Волейбол» 

5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.7 «Юный художник» 5-6 

 

7-9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1) 

Учителя-

предметники 

1.8 «Театральная студия» 5-6 

 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 01.09-24.05 Учителя-
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9 

(0,5ч) 

(1ч) 

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль: Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6. Модуль: Предметно-пространственная среда 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 8) 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

9) 2)Классные часы  

 

5-9 

 

 

 

5-9 

01.09-24.05 

 

 

 

01.09-24.05 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

3 Тематические выставки в 

школьной библиотеке 
5-9  Педагог-

библиотекарь 

 7.  Модуль: Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

1 Совместный рейд в семьи 

учащихся  
По 

необходимост

и 

01.11-30.11 социальный педагог, 

педагог-

психолог,инспектор 

УОБ и ППН, члены 

Совета отцов 

2 Общешкольное  и классные 

родительское собрание 
5-9 08.11 Администрация 

школы, классные 

руководители 
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3 Консультация по вопросам 

учебного процесса и тд  
По 

необходимост

и 

01.11-30.11 ЗДВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

4 Заседание Совет 

профилактики 
По 

необходимост

и 

01.11-30.11 Члены комиссии, 

классные 

руководители 

 8. Модуль: Самоуправление  

1 Работа актива класса по 

составленному и 

утвержденному плану класса 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

3 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

республиканских 

мероприятиях 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 9. Модуль: Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.09-24.05 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по безопасности в 
классах инспекторов ЦОБ 
и ОДН  

5-9 01.09-24.05 Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение 
профилактических 
дисциплинарных линеек 

5-9 По 

понедельникам 

01.09-24.05 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6 Организация и проведение 
тематических классных 

часов, инструктажей 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 10. Модуль:Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 

Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 5-9 01.09-24.05 Администрация 
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организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

школы, классные 

руководители 

 11. Модуль: Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 

4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольческая деятельность 

1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 Модуль: Детские общественные объединения 

1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 

детских 

общественных 

объединений 
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 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 

Декабрь 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!», «Наш дом – Россия», «Новый год у 

ворот!» 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1.Модуль: Основные школьные дела 

1  Классные часы  «2 декабря 

Международный день 

инвалидов» 

8-9 01.12 Администрация 

школы, классные 

руководители 
2 Классные часы  «2 декабря 

- День неизвестного 

солдата» 

9 01.12 Администрация 

школы, классные 

руководители 
3 Классные часы  

«Международный день 

добровольцев» 

7-8 05.12 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
4 Классные часы  

«Международный день 

художника» 

5-6 08.12 Руководитель 

РДШ,  советник 

директора по ВР 
5 Классные часы  «День 

Героев Отечества» 

5-9 08.12-11.12 Учитель истории, 

обществознания и 

права, старший 

вожатый, классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 
6 Классные часы  «10 

декабря - День прав 

человека» 

8-9 08.12 – 10.12 Учитель истории, 

обществознания и 

права, старший 

вожатый, классные 

руководители 
7 Классные часы  «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

5-9 12.12 Учитель истории, 

обществознания и 

права, старший 

вожатый, классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 
8 Классные часы  «День 

Конституции Республики 

Башкортостан» 

5-9 22.12 Учитель истории, 

обществознания и 

права, старший 

вожатый, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР   
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9 Классные часы  «День 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации» 

5-9 25.12 Учитель ОБЖ, 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник ВР 

10 Организация мероприятий, 
посвященных к 
празднованию Нового года 

5-9 19.12-30.12 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник ВР,  

советник 

директора по ВР 

 2. Модуль: Классное руководство 

1 Работа по составленному 

плану 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 1)Участие в вебинарах, на 

конференциях, совещаниях 

2)Повышение квалификации 

3)Разработка педагогической 

копилки 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 

3 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 3.Модуль: Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1 День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 05.12 Учителя-истории, 

обществознания 

2 День Конституции РФ 5-9 12.12 Учителя-истории, 

обществознания 

3 День Конституции РБ 5-9 24.12 Учителя-истории, 

обществознания 

 4. Модуль:Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий. 

5-9 01.12-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 

Биология» 

5-6, 9 

7 

01.09-24.05(1ч) 

(2ч) 

Учителя-

предметники 

1.6 «Физическая культура. 

Волейбол» 

5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.7 «Юный художник» 5-6 

 

7-9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1) 

Учителя-

предметники 
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1.8 «Театральная студия» 5-6 

 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 

 

9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1ч) 

Учителя-

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль: Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6. Модуль: Предметно-пространственная среда 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

2)Классные часы  

 

5-9 

 

 

 

5-9 

01.09-24.05 

 

 

 

01.09-24.05 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

3 Тематические выставки 

вшкольной библиотеке 
5-9  Педагог-

библиотекарь 



564 

 

 7.  Модуль: Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

1 Совместный рейд в семьи 

учащихся  
5-9 01.12-29.12 социальный педагог, 

педагог-

психолог,инспектор 

УОБ и ППН, члены 

Совета отцов 

2 Консультация по вопросам 

учебного процесса и тд 
5-9 01.12-29.12 по 

необходимости 

ЗДВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

3 Заседание Совет 

профилактики 
5-9 01.12-29.12 по 

необходимости 

Члены комиссии, 

классные 

руководители 

 8. Модуль:Самоуправление  

1 Работа актива класса по 

составленному и 

утвержденному плану класса 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

3 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

республиканских 

мероприятиях 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 9. Модуль: Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.12-29.12 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.12-29.12 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.12-29.12 по 

необходимости 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по классам 
инспекторов ЦОБ и ОДН 

5-9 01.12-29.12 по 

плану 

Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение 
профилактических 
дисциплинарных линеек 

5-9 01.12-29.12 по 

понедельникам 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6 Организация и проведение 
тематических классных 

часов, инструктажей 

5-9 01.12-29.12 по 

необходимости 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 10. Модуль:Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 
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Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 11. Модуль:Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 

4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольческая деятельность 

1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 Модуль: Детские общественные объединения 

1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 
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детских 

общественных 

объединений 

 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 

 3-я четверть 

Январь 

Девиз месяца:  «Народные, религиозные праздники»,  «Семейные традиции храня и 

умножая» 
 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Модуль:  Основные школьные дела 

1  Мероприятия во время 

зимних каникул 

5-9 31.12-09.01 Администрация 

школы, классные 

руководители 
2 Классные часы «25 января: 

День российского 

студенчества» 

 

9 25.01 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
3   Классные часы «27 

января: День снятия 

блокады Ленинграда» 

5-9 27.01 Учитель истории, 

обществознания и 

права, старший 

вожатый, классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 
4 Классные часы «День 

освобождения Красной 
армией крупнейшего 
«лагеря смерти»     

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День 
памяти жертв Холокоста» 
 

5-9 27.01 Учитель истории, 

обществознания и 

права, старший 

вожатый, классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 

 2. Модуль: Классное руководство 

1 Заседание ШМО классных 

руководителей  

5-9 11.01 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 

2 Работа по составленному 

плану 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

3 1)Участие в вебинарах, на 

конференциях, совещаниях 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, 

руководитель 
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2)Повышение квалификации 

3)Разработка педагогической 

копилки 

ШМО,классные 

руководители 

4 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 3.Модуль: Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1  «25 января: День 

российского студенчества» 

 

9 25.01 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 «27 января: День снятия 

блокады Ленинграда» 

5-9 27.01 Учитель истории, 

обществознания и 

права, старший 

вожатый, 

классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 

3  «День освобождения 
Красной армией 
крупнейшего «лагеря 

смерти»     Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) — 
День памяти жертв 
Холокоста» 
 

5-9 27.01 Учитель истории, 

обществознания и 

права, старший 

вожатый, 

классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 

 4. Модуль: Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий.  

5-9 09.01-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 

Биология» 

5-6, 9 

7 

01.09-24.05(1ч) 

(2ч) 

Учителя-

предметники 

1.6 «Физическая культура. 

Волейбол» 

5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.7 «Юный художник» 5-6 

 

7-9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1) 

Учителя-

предметники 

1.8 «Театральная студия» 5-6 01.09-24.05 Учителя-
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 (0,5ч) предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 

 

9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1ч) 

Учителя-

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль: Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6. Модуль: Предметно-пространственная среда 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

2)Классные часы  

 

5-9 

 

 

 

5-9 

01.09-24.05 

 

 

 

01.09-24.05 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

3 Тематические выставки в 

школьной библиотеке 
5-9 01.09-24.05 Педагог-

библиотекарь 

 7.  Модуль:  Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 
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1 Совместный рейд в семьи 

учащихся  
По 

необходимост

и 

09.01-31.01 социальный педагог, 

педагог-

психолог,инспектор 

УОБ и ППН, члены 

Совета отцов 

2 Общешкольное и классные 

родительское собрание 
5-9 19.01 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Управляющего 

совета, СО 
5-9 30.01 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Консультация по вопросам 

учебного процесса и тд  
5-9 09.01-31.01 По 

необходимости 

ЗДВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

5 Заседание Совета 

профилактики 
5-9 09.01-31.01 По 

необходимости 

Члены комиссии, 

классные 

руководители 

6 Заседание Совета отцов 

Управляющего совета 
59 09.01-31.01 Члены СО, УС, 

администрация 

школы 

 8. Модуль: Самоуправление  

1 Работа актива класса по 

составленному и 

утвержденному плану класса 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

3 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

республиканских 

мероприятиях 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 9. Модуль: Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.09-24.05 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по безопасности в 
классах инспекторов ЦОБ 
и ОДН  

5-9 01.09-24.05 Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение 
профилактических 
дисциплинарных линеек 

5-9 По 

понедельникам 

01.09-24.05 

Администрация 

школы, классные 

руководители 
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6 Организация и проведение 
тематических классных 

часов, инструктажей 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 10.Модуль:  Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 

Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 11. Модуль:Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 

4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольческая деятельность 

1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 
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 Модуль: Детские общественные объединения 

1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 

детских 

общественных 

объединений 

 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 

Февраль 

Девиз месяца: «Славные сыны Отчизны» 
 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Модуль:  Основные школьные дела 

1  Организация мероприятий 

по теме: «День Защитника 

Отечества» 

5-9 12.02-26.02 Администрация 

школы, классные 

руководители 
 Урок: «2 февраля: День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

 

5-9 02.02 Старшая вожатая, 

классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 

3  Классный час «День 

российской науки, 300-

летие со времени 

основания Российской 

Академии наук (1724)» 

9 08.02 Старшая вожатая, 

классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 
4 Классный час «15 февраля: 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества, 35 лет со дня 

вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

(1989)» 

 

5-9 15.02 ЗДВР, классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР 

 2. Модуль: Классное руководство 

1 Работа по составленному 

плану 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 1)Участие в вебинарах, на 

конференциях, совещаниях 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, 

руководитель 
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2)Повышение квалификации 

3)Разработка педагогической 

копилки 

ШМО,классные 

руководители 

3 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 3.Модуль:Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1 «День Защитника 

Отечества» 

5-9 12.02-26.02 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Урок: «2 февраля: День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

 

5-9 02.02 Старшая вожатая, 

классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР, 

учителя-

предметники 

3  Классный час «День 

российской науки, 300-летие 

со времени основания 

Российской Академии наук 

(1724)» 

9 08.02 Старшая вожатая, 

классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР, 

учителя-

предметники 

4 Классный час «15 февраля: 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества, 35 лет со дня 

вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

(1989)» 

5-9 15.02 ЗДВР, классные 

руководители,  

советник 

директора по ВР, 

учителя-

предметники 

 4. Модуль: Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий.  

5-9 09.01-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 

Биология» 

5-6, 9 

7 

01.09-24.05(1ч) 

(2ч) 

Учителя-

предметники 

1.6 «Физическая культура. 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-
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Волейбол» предметники 

1.7 «Юный художник» 5-6 

 

7-9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1) 

Учителя-

предметники 

1.8 «Театральная студия» 5-6 

 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 

 

9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1ч) 

Учителя-

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль: Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6. Модуль: Предметно-пространственная среда 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

5-9 

 

 

 

5-9 

01.09-24.05 

 

 

 

01.09-24.05 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 
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2)Классные часы  

 
3 Тематические выставки в 

школьной библиотеке 
5-9  Педагог-

библиотекарь 

 7. Модуль:  Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

1 Совместный рейд в семьи 

учащихся  
Подучетные 

семьи 

01.02-29.02 социальный педагог, 

педагог-

психолог,инспектор 

УОБ и ППН, члены 

Совета отцов 

2 Консультация по вопросам 

учебного процесса, 

поведения, профориентации 

5-9 01.02-29.02 По 

необходимости 

ЗДВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

3 Заседание Совет 

профилактики 
5-9 01.02-29.02 По 

необходимости 

Члены комиссии, 

классные 

руководители 

4 Заседание Совета отцов, 

Управляющего совета 
5-9 01.02-29.02 По 

необходимости 

Члены СО, УС, 

администрация 

школы 

 8. Модуль: Самоуправление  

1 Работа актива класса по 

составленному и 

утвержденному плану класса 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

3 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

республиканских 

мероприятиях 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 9. Модуль: Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.09-24.05 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по безопасности в 
классах инспекторов ЦОБ 
и ОДН  

5-9 01.09-24.05 Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение 
профилактических 

5-9 По 

понедельникам 

Администрация 

школы, классные 
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дисциплинарных линеек 01.09-24.05 руководители 

6 Организация и проведение 
тематических классных 

часов, инструктажей 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 10. Модуль: Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 

Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 11. Модуль:Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 

4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольная деятельность 
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1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 Модуль: Детские общественные объединения 

1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 

детских 

общественных 

объединений 

 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 

Март 

Девиз месяца: «Человек и профессия», «Семейные ценности» 
 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1.Модуль: Основные школьные дела 

1  Организация мероприятий 

по теме: «Международный 
женский день» 

5-9 01.03-07.03 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Мероприятия, 

посвященные ко Дню  

воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 14.03-18.03 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР   
3 Классные часы «14 марта- 

450-летие со дня выхода 

первой «Азбуки» (печатной 

книги для обучения письму 

и чтению) Ивана Фёдорова 

(1574)» 

 

5-6 14.03 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР   

4 Классные часы 27 марта- 

Всемирный день театра  

5-7 27.03 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР   
 2.Модуль: Классное руководство 

1 Заседание ШМО классных 

руководителей  

5-9 01.03-29.03 ЗДВР, 

руководитель 
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ШМО,классные 

руководители 

2 Работа по составленному 

плану 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

3 1)Участие в вебинарах, на 

конференциях, совещаниях 

2)Повышение квалификации 

3)Разработка педагогической 

копилки 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 

4 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 3.Модуль:Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1  «Международный 
женский день» 

5-9 01.03-07.03 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Мероприятия, 

посвященные ко Дню  

воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 14.03-18.03 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР   
3  «14 марта- 450-летие со 

дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги 

для обучения письму и 

чтению) Ивана Фёдорова 

(1574)» 

 

5-6 14.03 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР, учителя-
предметники 

4 27 марта- Всемирный 

день театра  

5-7 27.03 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР   
5 200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

10-11 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

 4. Модуль: Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий.  

5-9 09.01-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 5-6, 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-
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Биология» 7 (2ч) предметники 

1.6 «Физическая культура. 

Волейбол» 

5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.7 «Юный художник» 5-6 

 

7-9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1) 

Учителя-

предметники 

1.8 «Театральная студия» 5-6 

 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 

 

9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1ч) 

Учителя-

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль:Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6. Модуль: Предметно-пространственная среда 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 
5-9 

 

 

01.09-24.05 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 
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выставок города) 

2)Классные часы  

 

 

5-9 

 

01.09-24.05 

директора по ВР 

3 Тематические выставки в 

школьной библиотеке 
5-9  Педагог-

библиотекарь 

 7.  Модуль: Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

1 Совместный рейд в семьи 

учащихся  
Подучетные 

семьи 

01.03-29.03 Социальный педагог, 

педагог-

психолог,инспектор 

УОБ и ППН, члены 

Совета отцов 

2 Консультация по вопросам 

учебного процесса и тд 
5-9 01.03-29.03 По 

необходимости 

ЗДВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

3 Заседание Совет 

профилактики 
5-9 01.03-29.03 По 

необходимости 

Члены комиссии, 

классные 

руководители 

4 Общешкольное и классные 

родительские собрания 
5-9 01.03-29.03  Администрация 

школы. Классные 

руководители 

 8. Модуль: Самоуправление  

1 Работа актива класса по 

составленному и 

утвержденному плану класса 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

3 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

республиканских 

мероприятиях 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.09-24.05 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по безопасности в 
классах инспекторов ЦОБ 
и ОДН  

5-9 01.09-24.05 Социальный 

педагог 
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5 Организация и проведение 
профилактических 
дисциплинарных линеек 

5-9 По 

понедельникам 

01.09-24.05 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6 Организация и проведение 
тематических классных 

часов, инструктажей 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 10. Модуль:Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 

Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 11.Модуль: Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 

4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольческая деятельность 
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1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 Модуль: Детские общественные объединения 

1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 

детских 

общественных 

объединений 

 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 

 4-я четверть 

Апрель 

Девиз месяца: «Живая планета. Экология и здоровье» 

 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1.Модуль: Основные школьные дела 

1  Организация мероприятий по 

теме: «День космонавтики» 

День российского 

парламентаризма 

5-9 06.04-12.04 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Классный час: «7 апреля: 

Всемирный день здоровья» 
 

5-9 05.04-08.04 Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 
3 Классный час: «Телефон 

доверия» 

5-9 18.04 Старшая вожатая, 

педагог-психолог, 

советник ВР, 

классные 

руководители 
4 Классный час: «День 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

5-9 19.04 Учителя истории, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 
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войны» 
5 Классный час: «Всемирный 

день Земли» 

8 22.04 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 2.Модуль:  Классное руководство 

1 Работа по составленному 

плану 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 1)Участие в вебинарах, на 

конференциях, совещаниях 

2)Повышение квалификации 

3)Разработка педагогической 

копилки 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 

3 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 3.Модуль: Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1  «День космонавтики» 5-9 06.04-12.04 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2  «Телефон доверия» 5-9 18.04 Старшая вожатая, 

педагог-психолог, 

советник ВР, 

классные 

руководители 

 4. Модуль: Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий.  

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 

Биология» 

5-6, 9 

7 

01.09-24.05(1ч) 

(2ч) 

Учителя-

предметники 

1.6 «Физическая культура. 

Волейбол» 

5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.7 «Юный художник» 5-6 

 

7-9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1) 

Учителя-

предметники 

1.8 «Театральная студия» 5-6 

 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-
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предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 

 

9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1ч) 

Учителя-

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль: Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6. Предметно-пространственная среда 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

2)Классные часы  

 

5-9 

 

 

 

5-9 

01.09-24.05 

 

 

 

01.09-24.05 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

3 Тематические выставки в 

школьной библиотеке 
5-9  Педагог-

библиотекарь 

 7.  Модуль: Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

1 Консультации по вопросам 

учебного процесса, 
5-9 01.04-30.04 ЗДВР, педагог-

психолог, 
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аттестации, сдачи экзаменов, 

поведения 

социальный педагог 

2 Заседание Совет 

профилактики 
5-9 01.04-30.04 По 

необходимости 

Члены комиссии, 

классные 

руководители 

3 Классные родительские 

собрания. 

Общешкольное родительское 

собранеи 

5-9 01.04-30.04 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 8. Модуль: Самоуправление  

1 Работа актива класса по 

составленному и 

утвержденному плану класса 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

3 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

республиканских 

мероприятиях 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 9. Модуль:Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.09-24.05 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по безопасности в 
классах инспекторов ЦОБ 
и ОДН  

5-9 01.09-24.05 Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение 
профилактических 
дисциплинарных линеек 

5-9 По 

понедельникам 

01.09-24.05 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6 Организация и проведение 
тематических классных 

часов, инструктажей 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

7 Тренировочная эвакуация 5-9 14.04 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 10.Модуль:  Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 
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2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 

Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 11.Модуль: Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 

4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольческая деятельность 

1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 Модуль: Детские общественные объединения 
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1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 

детских 

общественных 

объединений 

 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 

Май 

Девиз месяца: «Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 

 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Модуль: Основные школьные дела 

1  1)»Платок памяти» 

2)Поздравление ветеранов 

ВОВ 

3)Праздничный концерт  с 

приглашением ветеранов 

4)Бессмертный полк 

5)Работа школьного  музея  

«Боевой славы» 

5-9 04.05-09.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Мероприятия, посвященные 

празднованию 1 Мая 

5-9 27.04-01.05 Старший вожатый, 

классные 

руководители 
3 Классные часы 

«Международный день 
музеев» 

9 24.05 Старшая вожатая, 

советник ВР, 

заведующая 

музеем, классные 

руководители 
4 Классные часы «День 

детских общественных 
организаций России» 

5-9 17.05-19.05 Советник ВР, 

классные 

руководители 
5 Классные часы «День 

славянской письменности и 
культуры» 

7 24.05 Советник ВР, 

классные 

руководители 

 2. Модуль: Классное руководство 

1 Заседание ШМО классных 

руководителей  

5-9 13.05 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 
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2 Работа по составленному 

плану 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

3 1)Участие в вебинарах, на 

конференциях, совещаниях 

2)Повышение квалификации 

3)Разработка педагогической 

копилки 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, 

руководитель 

ШМО,классные 

руководители 

4 Проведение  класссных 

часов (Даты и темы 

планируется для  класса на 

год) 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

 3.Модуль:Урочная деятельность 

( Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей внесены в лист коррекции КТП учителей - предметников). 

1 Праздник 1 Мая 5-9 27.04-01.05 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Классные часы 
«Международный день 
музеев» 

9 24.05 Старшая вожатая, 

советник ВР, 

заведующая 

музеем, классные 

руководители 

учителя-

предметники 

3 Классные часы «День 
детских общественных 
организаций России» 

5-9 17.05-19.05 Советник ВР, 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

4 Классные часы «День 
славянской письменности 
и культуры» 

7 24.05 Советник ВР, 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 4. Модуль: Внеурочная деятельность 

1 Организация и контроль 

посещаемости внеурочных 

занятий.  

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.1 «Функциональная 

грамотность» (чит. гр.) 

5-9 01.09-24.05(1ч) Классные 

руководители 

1.2 «Примерь профессию» 5 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.3 «Информзнайка» 5-6,8-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.4 «Тайны родного языка» 5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.5 «Проектная деятельность. 

Биология» 

5-6, 9 

7 

01.09-24.05(1ч) 

(2ч) 

Учителя-

предметники 

1.6 «Физическая культура. 

Волейбол» 

5-9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 
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1.7 «Юный художник» 5-6 

 

7-9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1) 

Учителя-

предметники 

1.8 «Театральная студия» 5-6 

 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.9 «Краеведение» 5,7,8 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.10 «Музееведение» 7,9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.11 «Семьеведение» 7 

8 

01.09-24.05(1ч) 

(0,5ч) 

Учителя-

предметники 

1.12 «Башкирский язык» 8 

 

9 

01.09-24.05 

(0,5ч) 

(1ч) 

Учителя-

предметники 

1.13 «Занимательная химия» 9 01.09-24.05(1ч) Учителя-

предметники 

1.14 «Разговоры о важном» 

 
5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по 

понедельникам

) 

Классные 

руководители 

1.15 «Россия – мои горизонты» 5-9 01.09-24.05  

(еженедельно 

по четвергам) 

Классные 

руководители 

 5. Модуль:Внешкольные мероприятия 

1 Внешкольные тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые педагогами 

по изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 6.Модуль:  Предметно-пространственная среда 

1 Трудовые десанты 5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

2 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

2)Классные часы  

5-9 

 

 

 

5-9 

01.09-24.05 

 

 

 

01.09-24.05 

ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 
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3 Тематические выставки в 

школьной библиотеке 
5-9 01.09-24.05 Педагог-

библиотекарь 

 7.Модуль:   Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

1 Совместный рейд в семьи 

учащихся  
5-9 01.05-31.05 Социальный педагог, 

педагог-

психолог,инспектор 

УОБ и ППН, члены 

Совета отцов 

2 Консультация по вопросам 

учебного процесса, поведения 

и тд 

5-9 01.05-31.05 По 

необходимости 

ЗДВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

3 Заседание Совет 

профилактики 
5-9 01.05-31.05 По 

необходимости 

Члены комиссии, 

классные 

руководители 

4 Классные родительские 

собрания 
5-9 20.05-24.05 Администрация 

школы. Классные 

руководители 

 8. Модуль: Самоуправление  

1 Работа актива класса по 

составленному и 

утвержденному плану класса 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

2 Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 
на сайте школы 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, советник 
воспитательной 

работы,  учитель 

информатики, 
учителя русского 
языка и литеатуры 

3 Организация дежурства по 
классу 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители 

4 Участие членов совета 

обучающихся в организации и 

проведении школьных, 

районных, городских, 

республиканских 

мероприятиях 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

 9. Модуль:Профилактика и безопасность 

1 Профилактика ДДТТ 5-9 01.09-24.05 Ответственная за 

ПДДТТ 

2 Утренний фильтр, 
контроль посещения и 
дисциплины учащихся 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Заседание Совета 
профилактики 

 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

4 Беседы по безопасности в 
классах инспекторов ЦОБ 
и ОДН  

5-9 01.09-24.05 Социальный 

педагог 

5 Организация и проведение 
профилактических 
дисциплинарных линеек 

5-9 По 

понедельникам 

01.09-24.05 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6 Организация и проведение 5-9 01.09-24.05 Администрация 
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тематических классных 

часов, инструктажей 

школы, классные 

руководители 

 10. Модуль:Социальное партнерство  

1 Вести работу с МБОУ 

ЦППМСП «Саторис»» 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2 Вести работу с БИСТ 5-9 01.09-24.05 Педагог 

Сафиуллин Р.А. 

3 Вести работу с БГПУ 

имени М.Акмуллы 

5-9 20.09-25.04 Администрация 

школы 

4 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

5-9 01.09-24.05 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 11. Модуль:Профориентация  

1 Реализация программы 

профминимума 
5-9 01.09-24.05 Профориентолог, 

классные 

руководители 

2 Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

3   Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

 

5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

 

4 Участие в конкурсах по 

профориентации 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Тематические экскурсии на 

предприятия города 
5-9 01.09-24.05 ЗДВР, классные 

руководители, 

профориентолог 

6 Классный час: Россия – мои 

горизонты 
6-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

7 Участие в проектории «Шоу 

профессий» 
5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

профориентолог 

 Модуль: Добровольческая деятельность 

1 Участие в просветительской 

деятельности, проведение или 

участие в благотворительных 

и социальных акций  

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 
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Июнь 2024 
1 Мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей 

5-9 01.06 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия, посвященные 
Дню русского языка 

5-7 06.06 Советник директора по 

ВР 

классные 

руководители 

3 Мероприятия, посвященные 
Дню России 

5-9 12.06 Советник директора по 

ВР 

классные 

руководители 

4 Мероприятия, посвященные 
Дню памяти и скорби 

5-9 22.06 Советник директора по 

ВР 

классные 

руководители 

5 Мероприятия, посвященные 
Дню молодежи 

8-9 27.06 Советник директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Июль 2024 
1 Мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви и 

верности 

5-8 08.07 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия, посвященные 
Дню Военно-морского флота 

8 28.07 Советник директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

Август 2024 
1 Мероприятия, посвященные 5-8 10.08 Советник 

 Модуль: Детские общественные объединения 

1 Участие в мероприятиях по 

плану РДДМ, ЮИД, ДЮП, 

юнармейского отряда 

5-9 01.09-24.05 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР, 

руководители 

детских 

общественных 

объединений 

 Модуль: Школьный спортивный клуб 

1 Участие в мероприятиях по 

плану ШСК 
5-9 01.09-24.05 Руководитель ШСК 
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Дню физкультурника директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия, посвященные 
Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

5-8 22.08 Советник директора по 

ВР 

классные 

руководители 

3 Мероприятия, посвященные 
Дню российского кино  

5-8 27.08 Советник директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

 
3.4 Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

Соответствии с требованиями ФГОС 

Общесистемныетребования 

Требованиякусловиямреализациипрограммыосновногообщегообраз
ования включают: 

- общесистемныетребования; 
- требованиякматериально-техническому,учебно-методическомуобеспечению; 

- требованиякпсихолого-педагогическим,кадровымифинансовымусловиям. 

Общесистемныетребованиякреализациипрограммыосновногообщегообразования 

1. Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

основного 
общегообразованияявляетсясозданиекомфортнойразвивающейобразовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
обеспечивающей получение качественногоосновного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего 

общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и 
укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия 

обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 

Школе для участниковобразовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развитияличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мирепрофессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и условий 

ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможностиобучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия Школы и организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного 

общего образования, которое направлено на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (города Уфы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здоровогои безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленныхв том числе 
навоспитаниеобучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Школы, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

- эффективного управления Школой с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ основного 
общего образования. 

2. При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно- образовательной среде в Школе. 

3.3.1. Требованиякматериально-техническому,учебно-

методическомуобеспечению 

Учебно-методическиеусловия,втомчислеусловияинформационногообеспечения 
Условия информационного обеспечения реализации программы 

основного общего образования обеспечены современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс 
информационныхобразовательныхресурсов,втомчислецифровыеобразовательные

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ- 
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
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информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательнаясредаШколыдолжнаобеспечивать: 
- возможностьиспользованияучастникамиобразовательногопроцессарес
урсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным 

образовательнымресурсамцифровой образовательной среды; 

- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

- мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

- мониторингздоровьяобучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здраво- 

охранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников Школы в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется учредителем Школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

включает характеристики оснащения ин- формационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетови лабораторий, административных 

помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. 

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначального 

общего,основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Школа предоставляет учебные пособия в электронной форме, 
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выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих 

государственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,осн

овного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебномупредмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть основной образовательной программы, так 

и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Всемобучающимсяобеспечендоступ 

кпечатнымиэлектроннымобразовательным ресурсам(далее-

ЭОР),втомчислекЭОР,размещеннымвфедеральныхирегиональных базах 

данных ЭОР. Библиотека Школы укомплектована печатными 

образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

основногообщегообразования. 

Информационно-образовательнаясредаШколыобеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной игосударственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации 

программы основногообщегообразования,втомчислеиспользованиеимеющихся 

средствобучения и воспитания в элек- тронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определе- ния уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организа- ции образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных об- разовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 
среды Школы обес- печивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, со- ответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, вкоторой имеетсядоступ ксети 

Интернеткакнатерритории Школы,таки за ее пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с 
применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаШколыобеспечивает: 



596 

 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 
том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 
основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействиемеждуучастникамиобразовательного процесса, 
втом числе посредствомсети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно- образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 

используемых Школой приреализации программ 

основного общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности всоответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическимитребованиями. 

Условиядляфункционированияэлектронной 

информационно-образовательнойсредымогутбытьобеспечены ресурсами 

иныхорганизаций. Перечень информационных ресурсов, используемых в 

образовательной деятельности: 

1. Российскаяэлектроннаяшкола.Большойнаборресурсовдляобучения 
(конспекты, видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия,

 методические материалы для учителя. Материа- лы можно 

смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и 

подготовке к проверочным рабо- там, а также тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы по- могает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную тра- 

екторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности 

для школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику 

проверочную работу.Есливходеработы ученикдопускаетошибку, 

емуобъясняютходрешениязадания и предлагают вы- полнить другой вариант. 

Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы 

материалов (текст, мульти- медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
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образовательный контент подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также 

разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Преду- смотрена 

система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, 

помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся 

курсы повышения квалификации и профессио- нальнойпереподготовки, а для 

родителей –открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы 

по различным предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов 

предназначены для использованияв качестве программ дополнительного 

образования, а также для повышения квалификации педагогов. 

https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, электронным 

книгам, обучающим видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие 

российские компании разного профиля, среди которых – «Ян- декс», «1С», 

«Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по 

основным предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, 

конспекты, тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 

1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng»-онлайн-школапоизучениюанглийскогоязыка.https://skyeng.ru/ 
11. «Кодвардс» - платформа дляобучения детей в возрасте от 7до 12лет 

основам программирования через выполнение компьютерных и 

некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- методических 

комплексов, входящихвФедеральный перечень.Дляработысучебникаминепотребуется 

подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

«Академкнига/Учебник»-on-

lineбиблиотекаучебнойлитературысайтhttp://akademkniga.ru/12.Издательство 

«Русскоеслово»-доступкэлектроннымформамучебниковизФедерального перечня, 

крабочимтетрадям,методическимпособиям,интерактивнымтренажёрам,атакже 

стороннимресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

13.«Библиошкола»-доступкшкольнымучебникам,школьнойлитературе,различным мед 
тельств 

«Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, 

инновационные сер- висы для преподавания, интерактивные тренажеры для 

закрепления знаний. На портале можно организоватьподготовкук ВПР. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

15.Библиогид-путеводительподетскимиподростковымкнигам 

16.ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедиядетской 

литературы17.Национальнаяэлектроннаядетскаябибл

иотека (НЭДБ) 18.Национальная электронная 
библиотека (НЭБ) 

19.ЛитРес:Школа-предоставляетобразовательныморганизациямдоступкмобильной 
библиотеке свозможностью дистанционно выдавать электронные книги 

3.3.2. Требованиякпсихолого-

педагогическим,кадровымифинансовымусловиям. 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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педагогическими работникамиШколы, атакжелицами, 

привлекаемымикеереализациис использованием ресурсовнескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иныхорганизаций. 

МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, 

способными кинновационной профессиональной деятельности. 

Выполняютсяследующиетребованияккадровымусловиям: 

• укомплектованность МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровеньквалификациипедагогическихработниковшколы; 

• непрерывность профессионального развития 
педагогических работников, реализующей образовательную 
программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, атакже прав, ответственности и 

компетентности работников школы служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностейруководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования». 
АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст. 

49)проводитсявцеляхподтвержденияих соответствия занимаемым должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности, сучетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационнойкатегории. 

Проведениеаттестации педагогическихработниковв целях 

подтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямосуществляется

 од

ин

 ра

з 
 Подтверждениеуровня Подтверждениеуровня 

Категория квалификациидокументамиоб квалификациирезультатами 

работников образовании аттестации  
 

(профессиональной 

переподготовке)(%) 

  

 Соответствие 
занимаемой 

Квалификационная 
категория(%) 

 

  должности(%)  

 

Педаг 
огические 
работники 

100 
% 

2 
% 

98 
% 

Руководящие 
работники 

100 
% 

- - 

Иные 
работники 

- - - 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общегообразования 



599 

 

В школе работает творческий коллектив педагогов-единомышленников, 

заинтересованныхвпостоянном совершенствовании своего педагогического 

мастерства,о чем свидетельствует постоянный процесс повышения 

квалификации педагогического состава. 

В МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» создана система 

непрерывного педагогического образования, соблюдается график прохождения 
курсовой подготовки. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации обновленных ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностейсовременного образования; 

• принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 
• освоение новой системы требований к структуре 

основнойобразовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов при 

реализации требований ФГОС. 

Психолого-педагогическиеусловияреализацииООПООО 

• Обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений; 

• формирование и развитие психолого -педагогической 
компетентности участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают: учебное сотрудничество, 

совместнуюдеятельность,разновозрастноесотрудничество,дискуссию,тренинги, 

групповуюигру,освоение культурыаргументации, 

рефлексию,педагогическоеобщение,а также информационно - методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. При организации 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне школы. 

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают: 
-диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровеньобразования и в конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом- психологом Школы и психологом Центра «Саторис»; 
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-

профилактика,просвещение,просветительскаяработа,осуществляемаявтечениевсего 
учебного времени. 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияотносятся: 

- сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

- педагогическаяподдержкаучастниковолимпиадного движения; 

- формированиеуобучающихсяпониманияценностиздо
ровьяи безопасногообраза жизни; 

- развитиеэкологическойкультуры; 

- выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовател
ьными потребностями иособыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и средесверстников; 

- поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

- выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспособности. 

Финансово-экономическиеусловияреализацииООПООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МАОУ «Школа № 109 имени М.И. Абдуллина» 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетнойсметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования 

–гарантированныйминимально допустимыйобъемфинансовыхсредств 

вгодврасчетена одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

-
 расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразоват
ельную программуосновного общего образования; 

-расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

- прочиерасходы. 
Нормативныезатратына оказаниегосударственнойилимуниципальной 

услугив 
сфереобразованияопределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательны

х 

программ. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

на урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда 
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школы осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся. В Школе 

разработано, принято и утверждено Положение об оплате труда работников. 

 


