
 



1. Пояснительная записка.
I.Целевой раздел

 

Основная образовательная программа МКОУ Аносовская СОШ разработана в соответствии с 

ФОП ООО, которая 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. 

 Целями реализации ООП ООО являются: 

Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

Создание условий для становления и формирования личности обучающегося; организация деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоровогообраза 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в 

томчислеобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья; 

обеспечение доступности получения качественногоосновного общего образования; 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислепроявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного 

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

социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 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. 

Механизм реализации программы предусматривает использование комплекса организационных 

и иных мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач программы. 

Восновумеханизмареализациипрограммызаложеныпринципы, обеспечивающие: 



обоснованное распределение часов учебного плана из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

реализацию рабочей программы воспитания в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания; 

формирование метапредметных результатов посредством освоения программ учебныхпредметов 

и внеурочной деятельности; 

формирование плана внеурочной деятельности с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МКОУ 

Аносовская СОШ. 

постоянный мониторинг реализации ООП, степени удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством подготовки обучающихся, включая условия реализации 

ООП. 

 ООПООО учитываетследующиепринципы: 

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

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

общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

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

операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего ообучающегося; 

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

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

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

внеурочнойдеятельности,предполагающийнаправленностьучебногопроцессана достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; принцип здоровьесбережения: 

при организации образовательной деятельности не допускается 

использованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуи(или) 

психическомуздоровьюобучающихся,приоритет 

использованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий. 

Объем  учебной нагрузки,  организация  учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правиламии  нормамиСанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению безопасности и (или) 

безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания", утвержденнымипостановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г.N2 

(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации29января 



2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

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

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно- эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

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

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации 

2. ПланируемыерезультатыосвоенияООП ООО. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного 

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); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 



готовность ксамостоятельномупланированиюиосуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие исоздание 

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

информации 

иеецелевойаудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными 

универсальными учебными действиями; регулятивными универсальными учебными 

действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 Предметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредметанаучныхзнаний,умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного 

типа мышления; 

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

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

проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", 

"Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

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

современного состояния науки. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО должна: 

отражатьсодержаниеикритерииоценки,формыпредставлениярезультатов 

оценочнойдеятельности; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного общего 

образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

предусматриватьоценкуиучетрезультатовиспользованияразнообразныхметодовиформобучения, 

взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных,исследовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооценки,наблюд

ения, испытаний(тестов),динамическихпоказателейосвоениянавыковизнаний,втомчисле 

формируемых с использованием цифровых технологий; 

предусматриватьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихся; 



обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования,втомчислеадаптированной,должнавключатьописаниеорганизацииисодержания: 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

оценкипроектнойдеятельностиобучающихся. 

Всистеме оценки достиженияпланируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

В МКОУ Аносовская СОШ выстроена ВСОКО, нацеленная на получение объективной и 

достоверной информации о качестве подготовки посредством процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования: 

 лицензирование; 

 государственнаяаккредитация; 

 государственнаяитоговаяаттестацияобучающихся; 

 независимыевнешниедиагностики; 

 общественнаяэкспертизакачестваобразования; 

 мониторингкачестваобразования; 

 внутришкольныйконтролькачестваобразования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличных этапах обучениякакосноваих 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований районного, регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

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

 

 Внутренняяоценкавключает: 

входнойконтроль; 

текущую и тематическую оценку; промежуточную 

аттестацию; психолого-педагогическое 

наблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

 Внешняяоценкавключает: 

независимую оценкукачестваобразования-

мониторинговыеисследованиярайонного,региональногоифедерал

ьногоуровней. 



В соответствии с ФГОС ООО система оценки 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. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Содержание и критерии оценки, формы представления и интерпретации результатов оценочной 

деятельности как основа системно-деятельностного и уровневого подхода представлены в 

следующих локальных нормативных актах МКОУ Аносовская СОШ: 

- Положенииовнутришкольнойсистемеоценки качестваобразования, 

- Положении о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

- ПоложенииокритерияхоцениваниявОО; 

- ПоложенииофондеоценочныхсредствОО. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуется через: оценку предметных 

и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 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; 

использованияформработы,обеспечивающих возможностьвключенияобучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге предусмотрена оценка сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации,общественно- 

полезнойдеятельности;ответственностизарезультаты 



обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в томчисле 

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. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых 

результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки  метапредметных результатов является 

овладение: познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование,кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщие 

приемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 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 инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 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. 

 Формыоценки: 

дляпроверкичитательскойграмотности-письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

Индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) выполняются обучающимся 

в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

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



осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

 Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

 Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественнаятворческаяработа(вобласти литературы,музыки,изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и других; 

материальныйобъект, макет,иноеконструкторскоеизделие;отчетные 

материалы по социальному проекту. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

 Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясяв.умении 

поставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоискиобработку 

информации,формулировкувыводови(или)обоснованиеиреализациюпринятогорешения, 

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

сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий:умениераскрытьсодержаниеработы,гра

мотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемойилитемой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегийв 

трудных ситуациях; 

ссформированностькоммуникативных универсальных учебныхдействий:умениеясноизложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 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. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщенныйкритерий"применение"включает: 



использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

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

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическимработником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в Положении о критериях 

оценки. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособов оценки 

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

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости-сучетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

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

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 



Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

18.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: стартовая 

диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня 

функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса иего 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

II. Содержательныйраздел 

Всоответствиисчастью6.3статьи12Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» при разработке ООП ООО МКОУ Аносовская СОШ предусмотрено 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература""История", 

"Обществознание", "География" и "ОБЖ". 

Всоответствиисчастью6.4статьи12Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» при разработке ООП ООО образовательной организацией использовано 

право на непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам (русский язык, литература, история, 

обществознание, география, ОБЖ) 

По учебным предметам (математика, (алгебра, геометрия), химия, биология, физика, ОДНКНР, 

музыка, ИЗО, физическая культура, иностранный язык (английский), технология, информатика) 

ОО разработаны программы в соответствии с ФГОС ООО, ФОП ООО и Положением МКОУ 

Аносовская СОШ о рабочих программах, разрабатываемых в соответствии с требованиями 

ФГОС, утвержденным приказом МКОУ Аносовская СОШ от 30 августа 

№262/4-ОД 

Все рабочие программы учебных предметов (в том числе федеральные) согласно учебномуплану 

ОО, представлены наофициальном сайте 

 

19. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Русскийязык". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область 

"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, русский 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, 



которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языкувключают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюрусскогоязыкавсоздании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

 Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать.календарно-тематическоепланированиесучетомособенностейконкретногокласса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

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

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языкаи языкамежнационального общенияважныдлякаждогожителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях,пониманиеегостилистических особенностейи выразительныхвозможностей, 

умениеправильно и эффективно использовать русский язык вразличных сферах и ситуациях 

общения определяют успешность социализации личности и возможности ее самореализации в 

различных жизненно важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

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

Обучениерусскомуязыкунаправленонасовершенствованиенравственной и коммуникативной 

культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

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

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и проявление 

общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности,форме выраженияи хранениядуховного богатстварусскогои других 

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



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

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматическихсредств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальных 

уменийсравнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации, установления 

определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной  грамотности в  части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и  преобразовывать  необходимую информацию, 

интерпретировать,пониматьииспользоватьтекстыразныхформатов(сплошной,несплошной 

текст,инфографикаидругие),осваиватьстратегииитактикиинформационно-смысловой 

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

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: в 5 классе - 170 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часа (5 часов в неделю), в 7 классе 102 часа (3 часа в 

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

-102часа(3часавнеделю). 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Богатствои выразительность русского языка. Лингвистика какнаука оязыке. Основные разделы 

лингвистики. 

 Языкиречь. 

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

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. Создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

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

рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста. Ключевые 

слова. 



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

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста накомпози 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,  однокоренныеслова,синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

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

рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 Системаязыка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Фонетика 

и графика как разделы лингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Система гласных 

звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог.Ударение. 

Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв.Фонетический 

анализ слова. 

Способы обозначения [й'], мягкости согласных. Основные 

выразительные средства фонетики. Прописные и строчные буквы. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие"орфограмма". Буквенныеи небуквенныеорфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов; подбор 

синонимов и антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощьютолкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов, 

омонимов,паронимов)иихрольвовладениисловарнымбогатствомродного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

 Морфемика. Орфография.

 Морфемика как раздел 

лингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласных снулемзвука). 



Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамкахизученног

о). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимымисогласными(врамкахизученного). 

Правописаниее-опослешипящих вкорнеслова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы - и после приставок. 

Правописаниеы-ипосле ц. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи 

как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Род,число,падежименисуществительного.Имена существительные 

общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественного числа. 

Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологическийанализименсуществительных.Нормыпроизношения,нормыпостановки 

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

Правописание собственных имен существительных. Правописание ь на конце имен 

существительных после шипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийименсуществительных.Правописаниео-е()после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях имен существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик---щик-;-ек---ик-(-чик-)именсуществительных. 

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

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

-клан---клон-,-скак---скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. Орфографический 

анализ имен существительных (в рамках изученного). 

Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. 

Именаприлагательные полныеи краткие, их синтаксические функции. Склонение имен 

прилагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных(врамках изученного). 

Нормысловоизменения,произношенияименприлагательных,постановкиударения(врамках изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийименприлагательных.Правописаниео-епослешипящихи ц в 

суффиксах и окончаниях имен прилагательных. 



Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий. Слитное и 

раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализименприлагательных (врамкахизученного). 

Глагол. 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии синтаксические функции 

глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущегопростого) 

времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

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

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

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голицаединственного числа 

после шипящих. 

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

безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. Слитное и 

раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

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

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его  признаки. Виды предложений  по цели  высказывания и 

эмоциональной  окраске.  Смысловые  и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных,побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. Главные 

члены предложения (грамматическая  основа). Подлежащее  и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежас 

существительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименич

ислительноговформеименительногопадежассуществительным вформе родительного падежа. 

Сказуемое и способы его выражения: 

глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложенияраспространенныеинераспространенные. 

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 

позначению(времени,места,образадействия,цели,причины,меры и степени, условия, уступки). 

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато, да(в значении и),да(в 

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



Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложненногопредложений.Пунктуационноеоформлен

иепредложений,осложненныходнороднымичленами, 

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

(в значении но). 

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

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанных бессоюзной 

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

Предложенияспрямой речью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как 

раздел лингвистики. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 Языкиречь. 

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

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

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

рамках изученного). 

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

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание 

внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 Системаязыка. 

Лексикология.Культураречи. 

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

слова. 

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

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы). 

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



Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредств в соответствиис 

ситуацией общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения.Лексические 

словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

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

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

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращенных слов. 

Нормыправописаниякорня -кас---кос-счередованиема//о,гласных вприставкахпре-ипри-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

19.7.5.3.1. Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 
Нормы произношения имен существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имен существительных. Морфологический 

анализ имен существительных. 

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

Орфографическийанализ имен существительных (в рамках изученного). 19.7.5.3.2. Имя 

прилагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.Степенисравнения 

качественных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. Морфологический анализ 

имен прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Нормыпроизношенияименприлагательных,нормыударения(врамкахизученного).19.7.5.3.3.Имя 

числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функцииимен 

числительных. 

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

порядковые числительные. 

Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. 

Словообразованиеименчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхименчислительных.Правильноеобразование форм 

имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. Употребление имен 

числительных в научных текстах, деловой речи. Морфологический анализ имен 

числительных. 

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

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

правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализименчислительных(врамкахизученного). 



19.7.5.3.4. Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,относительные,

  указательные, притяжательные, неопределенные, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений.Словообразование 

местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

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

дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного).19.7.5.3.5.Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.Изъявител

ьное,условноеиповелительноенаклоненияглагола.Нормыударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте. Морфологический анализ 

глаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. Орфографический 

анализ глаголов (в рамках изученного). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

 Языкиречь. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации,сообщение 

информации. 

 Текст. 

Тексткакречевое произведение.Основные признакитекста(обобщение).Структура текста. 

Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной,вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи.Структурные 

особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

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

рамках изученного). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

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



Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Жанрыпублицистического 

стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля. 

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

Инструкция. 

 Системаязыка. 

Морфология.Культураречи. 

Морфологиякакразделнауки оязыке(обобщение). 

Причастие. 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательногов причастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательные причастия. Полныеи 

краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот.Морфологическийанализ 

причастий. 

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

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

причастий в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. 

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

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного).Знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Пунктуационныйанализ предложений спричастнымоборотом(врамкахизученного). 

Деепричастие. 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе 

словосочетаний. Деепричастный оборот. Морфологический анализ 

деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенес деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями идееприч 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастным оборотом. 

Пунктуационныйанализпредложенийсдеепричастнымоборотом (в 

рамках изученного). 

Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной ипревосходной 

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологическийанализ 

наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормыобразования 

степеней сравнения наречий. 



Рольнаречийв тексте. 

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

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

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

правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамках изученного). 

Словакатегории состояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечастиречи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями. Нормы 

употребления имен существительных и местоимений с предлогами. 

Правильноеиспользованиепредлоговиз-с,в-на.Правильноеобразование предложно- падежных 

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

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения. 

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

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

сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

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

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и 

частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

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

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразованииформ 

глагола.Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначениеми стилистической 

окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

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

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

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

частиц -то, -таки, -ка. 

 Междометияизвукоподражательныеслова. 



Междометиякакособаягруппаслов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи 

как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использованиеграмматических 

омонимов в речи. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

 Языкиречь. 

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

сообщением. 

Диалог. 

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических 

словарей;тезисы,конспект. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Жанр

ыофициально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка,

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункциональныхразновидносте

й языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 Системаязыка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки 

словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные,именные, 

наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. Синтаксический 

анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,побудительные) 

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

смысловые особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 



Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация, логическое ударение, знаки 

препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматических основ(простые,сложные). 
Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные, нераспространенные). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсо словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение. 19.9.5.4.1. Главные 

члены предложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.Способы 

выражения подлежащего. 

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

выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. Дополнения 

прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, 

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

Односоставные предложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определенноличные,неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простоеосложненноепредложение. 19.9.5.6.1. Предложения с 

однородными членами. 

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

бессоюзная связь однородных членов предложения. Однородные и 

неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзамине 

только... но и, как... так и. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанными попарно, 

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

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамипри однородных 

членах. 



Нормыпостановки знаковпрепинаниявпростомисложномпредложениях ссоюзом и. 

Предложениясобособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции.Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

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

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространенноеинераспространенноеобращение. 

Вводные конструкции. 

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. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русский языквсовременноммире. 

 Языкиречь. 

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

речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). Виды 

аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

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

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных)русского литературного языка в 

речевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний. 

Приемыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

 Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетание элементов 

разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихк 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 



Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

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

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

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

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

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

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

 Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение).Классификация сложных 

предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочиненноепредложение. 

Понятиеосложносочиненномпредложении,егостроении. 

Видысложносочиненныхпредложений.Средствасвязичастейсложносочиненногопредложения. 
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с 

разнымисмысловымиотношениямимеждучастями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочиненных 

предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков препинанияв 

сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочиненныхпредложений. 

 Сложноподчиненноепредложение. 

Понятиеосложноподчиненномпредложении.Главнаяипридаточнаячасти предложения. 

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

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчиненныхпредложенийипростыхпредложенийс обособленными 

членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными места, времени. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия, уступки. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 



Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о 

бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

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

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияи следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной связи. Типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаков препинания в 

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

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуации впрактикеправописания. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ, свобод и 

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

организации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениис ситуациями, 

отраженными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном 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; готовностьк 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 



2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

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

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

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

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

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 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; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

питание, соблюдениегигиенических правил, рациональный режимзанятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

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

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

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 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 ивыстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

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

сформированность 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, 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказать освоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

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

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

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

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающимиэкологическиепроблемы,осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителяв 

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 коллективногоблагополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

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

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей 

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

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

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

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

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

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

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основаниядля 

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; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решенияпоставленной 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; 

самостоятельновыбиратьспособрешения учебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелател 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач;проводитьпо 

самостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях,а такжевыдвигать предположения обих развитии вновых 

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 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию) в 

различных информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

монологической речи и в письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,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 (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

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: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироватьсяв 

различныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делатьвыборибратьответственность зарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля,эмоциональногоинтеллектакакчастирегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть 

трудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому 

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

соответствие результата цели и условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 



выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению;признавать свое и 

чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлять 

открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 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 отчета перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

словосочетание, предложение). 

 Языкиречь. 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико- ориентированных учебных 

задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе 

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

литературы. 

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

полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно- 

учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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



Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по 

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

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 

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

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

темой и коммуникативным замыслом. 

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

списываниятекстаобъемом90-100слов,словарногодиктантаобъемом15-20 слов;диктантана основе 

связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), уметь пользоваться 

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

этикета. 

 Текст. 

Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционносмысловые части 

(абзацы);распознаватьсредствасвязипредложенийичастейтекста(формыслова, 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, определятьколичество 

микротем и абзацев. 

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

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительнойзаконченности), 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловомутипу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- смысловых 

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

изученного). 

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

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

насюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюрыобъемом3иболеепредложений, классные 

сочинения объемом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированныйтекст,осуществлятькорректировкувосстановленного текста 

с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно- 

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

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

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 ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 

(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста 

-целостность,связность,информативность). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

 Фонетика.Графика.Орфоэпия. 



Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 
Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописанияслов. 

 Орфография. 

Оперировать понятием"орфограмма"и различать буквенныеи небуквенныеорфограммыпри 

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. 

Характеризовать тематическиегруппы слов, родовые и видовые понятия. Проводить 

лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарем,словарямисинонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

 Морфемика.Орфография. 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

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

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

Проводитьморфемныйанализслов. 

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

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

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (врамках 

изученного),- о после шипящих в корне слова, ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). Уместно 

использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 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 морфологическийанализименсуществительных, 

частичныйморфологическийанализименприлагательных, 

глаголов. 

Проводить орфографический анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного). 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов ив речевой 

практике. 

 Имясуществительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтакс 



Определятьлексико-грамматическиеразрядыименсуществительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализименсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них 

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

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний, о - е ( ) после 

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

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

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

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имен существительных. 

 Имяприлагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияименприлагательных,постановкивнихударения 

(в рамках изученного). 

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

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

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

 Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу, 

выделять основунастоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамках изученного). 

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

рамках изученного). 

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

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

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

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

времени глагола, слитного и раздельного написания не с глаголами. 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простых 

осложненныхисложныхпредложений (врамкахизученного), применятьзнанияпосинтаксисуи 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением, распознавать предложения поцеливысказывания 

(повествовательные,побудительные,вопросительные), 



эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа ссуществительным 

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

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

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

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

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

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

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

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в 

рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

 Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе 

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

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

сообщением на лингвистическую тему. 

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально- смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов 

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

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

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

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объем 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 написьме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов, словарного диктанта объемом 20 - 25 

слов, диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

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

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесенность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видовивречевойпрактике,использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекставпрактикесоздания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт, произведение искусства (в том числе сочинения- миниатюры объемом 5 и 

более предложений; классные сочинения объемом не менее 100 слов с учетом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

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

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

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных источников, в том 

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

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

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

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать 

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

словарная статья, научное сообщение). 

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

различных видов и в речевой практике. 

 Лексикология.Культураречи. 

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

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

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

их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

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

слова. Проводить лексический анализ слов. 



Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное 

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

выразительности. 

Распознавать в текстефразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться 

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

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемы вслове;выделятьпроизводящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

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

морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. Распознавать изученные 

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

практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов, нормы правописания 

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

. 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризоватьособенностисловообразованияименсуществительных.Соблюдать нормы 

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

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

имен существительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степенисравнени

я качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн 

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

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имен числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы правописания 

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

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

окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, 

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

(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьнормы правописания местоимений с не и 

ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 



Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительномнаклонении; 

различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. Проводить 

морфологическийанализименприлагательных,именчислительных, 

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

различных видов и в речевой практике. 

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

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

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

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

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

культуры и истории народа (приводить примеры). 

 Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на основе 

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

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

выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

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

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных  и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление) объемом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главнуюмысльтекста,формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних,подробно, 

сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанных 

публицистическихтекстов(дляподробногоизложенияобъемисходноготекстадолжен 

составлятьнеменее180слов,длясжатогоивыборочногоизложения-неменее200слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и написьме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом 25 - 30 

слов, диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать на 

письме правила речевого этикета. 



 Текст. 

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

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

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, егокомпозиционных особенностей, определятьколичество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексическиеи грамматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. Создавать 

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

читательскийопыт,напроизведения искусства(втом числесочинения-миниатюрыобъемом6и более 

предложений, классные сочинения объемом не менее 150 

словсучетомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

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

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

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, 

использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию из 

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

использовать ее в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 

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

норм современного русского литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

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

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребленияязыковых средстввыразительности втекстах публицистическогостиля, 

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

заметка). 

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

деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

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

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 Системаязыка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

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

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

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 



Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

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

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

речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

 Морфология.Культураречи. 

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

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

 Причастие. 

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

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

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

склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные 

обороты, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), 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. Проводить 

пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

 Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки 

глаголаинаречиявдеепричастии.Распознаватьдеепричастиясовершенногои 

несовершенного вида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий, применятьэтоумениев 

речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия впредлож 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить 

ударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитногоираздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложенийсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

 Наречие. 



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

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

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

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий,постановки в 

них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в 

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

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

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

с наречиями. 

 Словакатегории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

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. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияименсуществительныхиместоименийспредлогами,предлогов из - 

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

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по 

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

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевой практике. 

19.11.6.14. Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 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. 

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

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевой практике. 

19.11.6.15. Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественнойлитературе. 



Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. Различать 

грамматические омонимы. 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

 Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на основе 

жизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественной,научно- 

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

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

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

прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстов 

различных функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 

260 слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и написьме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта объемом 30 - 35 

слов, диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правилправописания (втом числесодержащего изученныевтечениечетвертого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

 Текст. 

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

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, 

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

его принадлежности к функциональносмысловому типу речи, анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания привыполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



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

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

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

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, извлекать 

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

литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

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

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

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

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

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

темой и коммуникативным замыслом. 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

 Словосочетание. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные, 

глагольные,наречные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании: согласование, 

управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. Применять 

нормы построения словосочетаний. 

 Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения 

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

простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

словами большинство меньшинство, количественными сочетаниями, применять нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные 

инеполные(пониматьособенности употреблениянеполных предложенийвдиалогическойречи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 



Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

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

обобщенно-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

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

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

слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

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

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

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

однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения снеоднородными 

определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 

применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительным оборотом, 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в томчисле 

приложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхи 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания впредлож 

особенностиупотребленияпредложенийсвводнымисловами,вводнымипредложениямии 

вставными конструкциями, обращениями имеждометиямивречи,пониматьихфункции, 

выявлять омонимию членов предложения 

ивводных слов,словосочетанийипредложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкц 

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

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языковогоанализа 

различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества; 



пониматьвнутренниеивнешниефункциирусскогоязыкаи уметьрассказать оних. 

 Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

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

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно- учебные (в том 

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

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

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и написьме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта объемом 35 - 40 

слов, диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 Текст. 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста,подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи.Находитьв 

текстетиповыефрагменты-описание,повествование,рассуждение- 

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуили концовке. Выявлять 

отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоеотношениекпрочитанномуили прослушанному в 

устной и письменной форме. 

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

том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 

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

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

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

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

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

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

выборочного изложения - не менее 300 слов). 



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

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 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 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. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

 Сложносочиненноепредложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложныепредложениясразными видами связи,бессоюзныеисоюзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Характеризоватьсложносочиненноепредложение,егостроение,смысловое,структурноеиинтонационное 

единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. Понимать 

основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочиненныхпредложенийипростыхпредложе

ний с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочиненныхпредложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 

 Сложноподчиненноепредложение. 

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

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

особенности их строения. 

Выявлятьсложноподчиненныепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподчиненные 

предложенияспридаточнойчастьюопределительной, 



изъяснительнойиобстоятельственной(места,времени,причины,образадействия,мерыи степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчиненныхпредложенийипростых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

 Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения, особенности 

употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений,использовать соответствующие конструкции вречи,применятьнормыпостановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной связи. Распознавать типы 

сложных предложений с разными видами связи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. Употреблять 

сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидами связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидами связи. 

 Прямаяикосвеннаяречь. 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойи косвенной 

речью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 

20. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Литература". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область 

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

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературе. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программаполитературепозволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 



определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения,егоанализиинтерпретациявозможнылишьприсоответствующейэмоционально- 

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их 

психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно 

без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровне начального 

общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 

учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию речи, 

историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, 

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

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- нравственных идеалов, 

воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной

 самоидентификации, 

осознаниемкоммуникативноэстетическихвозможностейродногоязыка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой 



культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национальнокультурной 

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

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

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

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как 

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

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

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

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

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

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

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

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций, сопоставлять и 

сравниватьхудожественныепроизведения,ихфрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой, так и 

с произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний,редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа:в 

5,6,9классахнаизучениелитературыотводится3часавнеделю,в7и8классах -2часа в неделю. 

 

Содержаниеобученияв5 классе. 

Мифология. Мифы народов 

России и мира. 

 Фольклор. 

Малыежанры: пословицы, поговорки,загадки.Сказкинародов Россииинародов мира (не менее 

трех). 



 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

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

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и другие, 

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение"Бородино". 

Н В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника. "Вечера на 

хуторе близ Диканьки". 

Литература второй половины XIX века. И.С. 

Тургенев. Рассказ "Муму". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). "Крестьянские дети"."Школьник". 

Поэма "Мороз, Красный нос" (фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ"Кавказскийпленник". 

 ЛитератураXIX-XXвеков. 

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

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

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

Кузнецова. 

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

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

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

"Встреча" и другие. 

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

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

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита" и другие. В.П. 

Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". 

 ЛитератураXX- XXIвеков. 

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

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

Катаев. "Сын полка" и другие. 

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

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

Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. 

Аромштам, Н.Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, 

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

по выбору). 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. "Песня соловья"; М. Карим. "Эту 

песню мать мне пела". 

 Зарубежнаялитература. 

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежнаякоролева", "Соловей" и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. "Алиса в 

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

выбору). 

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

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

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

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

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



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

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

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

 

Содержаниеобученияв6 классе. 

Античная литература. 

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

 Фольклор. 

Русские былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Садко". 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрехпесениоднойбаллады). Например, 

"Песнь о Роланде" (фрагменты). "Песнь о Нибелунгах"(фрагменты),баллада "Аника- воин" и 

другие. 

 Древнерусскаялитература. 

"Повестьвременныхлет"(неменееодногофрагмента).Например,"Сказаниеобелгородском киселе", 

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

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрех)."ПесньовещемОлеге","Зимняядорога", "Узник", 

"Туча" и другие, Роман "Дубровский". 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрех)."Трипальмы","Листок","Утес"и другие. 

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

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух)."Естьвосенипервоначальной...","Споляны коршун 

поднялся...". 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух)."Учисьуних-удуба,уберезы...","Я пришел 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","Смерть 

чиновника" и другие. 

А.И.Куприн.Рассказ"Чудесныйдоктор". 

 ЛитератураXX века. 

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

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, 

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

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXIвека, в том числе о Великой 

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

Б.П. Екимов. "Ночь исцеления", А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Правдивая история Деда 

Мороза" (глава "Очень страшный 1942 Новый год") и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ"Урокифранцузского". 

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

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

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



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

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

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

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

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

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

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

 Зарубежнаялитература. 

 Д.Дефо."РобинзонКрузо"(главыповыбору). 

 Дж.Свифт."ПутешествияГулливера"(главыповыбору). 

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

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

выбору) и другие. 

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

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

 

Содержаниеобученияв7 классе. 

 Древнерусскаялитература. 

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

(в сокращении) и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских руд...", "19 

октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузиилежитночная 

мгла...",идругие"ПовестиБелкина"("Станционныйсмотритель").Поэма"Полтава"(фрагмент)и 

другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", "Тучи", 

"Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел", 

"Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и другие "Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова". 

Н.В.Гоголь.Повесть"ТарасБульба". 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

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

другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ"Послебала". 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,"Размышленияпарадногоподъезда","Железная 

дорога" и другие. 

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

выбору). 

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

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

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(неменеедвух). 

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

 ЛитератураконцаXIX-началаXXвека. 

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

М.Горький. Ранние рассказы (однопроизведение повыбору). Например,"СтарухаИзергиль" 

(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. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые паруса", 

"Зеленая лампа" и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 

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

другие. 

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

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к лошадям" и другие. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,"Юшка","Неизвестныйцветок"и другие. 

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька Разин", "Критики" и 

другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX - XXI веков (не менее четырех стихотворений двух 

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

Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXIвека 

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

Искандера и другие. 

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

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

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

свистеть, Йоханна?" и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

М.деСервантесСааведра.Роман"ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский" (главы). 

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

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

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

 

Содержаниеобученияв8 классе. 

 Древнерусскаялитература. 

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

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

ЛитератураXVIIIвека. Д.И. Фонвизин. 

Комедия "Недоросль". 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

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

гость". Роман "Капитанская дочка". 

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

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

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

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,"Ася","Перваялюбовь".Ф.М. Достоевский. 

"Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору). 

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

 ЛитературапервойполовиныXXвека. 



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

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

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

выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама,Б.Л. 

Пастернака и другие. 

М.А.Булгаков(однаповесть повыбору).Например,"Собачьесердце"идругие. 

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 

А.Т.Твардовский.Поэма"ВасилийТеркин"(главы"Переправа","Гармонь","Двасолдата", 

"Поединок" и другие). 

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

Солженицын. Рассказ "Матренин двор". 

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

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

Б.П. Екимова и другие. 

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

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

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

Б. Кауфман и другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трех стихотворений). Например, 

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

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

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

 Зарубежнаялитература. 

У. Шекспир. Сонеты (один - два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я умереть хочу...", 

N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по 

выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия"Мещанинводворянстве"(фрагментыповыбору). 

 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Древнерусская 

литература."СловоополкуИгореве". 

 ЛитератураXVIIIвека. 

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

ВеличестваГосударыниИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года"идругиестихотворения(по 

выбору). Г.Р. Державин. Стихотворения (двапо выбору).Например, "Властителями судиям", 

"Памятник" и другие. 

Н.М.Карамзин.Повесть"БеднаяЛиза". 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

"Море" и другие. 

 А.С.Грибоедов.Комедия"Гореотума". 

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

менее трех стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдольулиц шумных...", "...Вновь я 

посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "Мадонна", 

"Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! Покоя 

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

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

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



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

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

нынесмолитвою..."),"Нет, нетебя такпылко ялюблю...", "Нет, я неБайрон, я другой...", "Поэт" 

("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", "Сон" ("В 

полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие. Роман "Герой 

нашего времени". 

 Н.В.Гоголь.Поэма"Мертвыедуши". 

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

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

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

20.7.5.Зарубежнаялитература. 

Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по выбору). У. 

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

И.-В.Гете.Трагедия"Фауст"(неменеедвух фрагментовповыбору). 

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

скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (не менее 

одного фрагмента по выбору). 

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

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

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

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

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

ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных 

институтоввжизничеловека,представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностях 

гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 

деятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,втомчислесопоройна примеры из 

литературы, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в 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 отраженным в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

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

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое 

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

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

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, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

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

регулярная физическая активность); 

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

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

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

сети "Интернет"; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

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

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 

поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

края)технологическойи социальной направленности,способностьинициировать, планироватьи 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образованияи жизненных плановс учетомличных 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, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителяв 

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 учетом специфики литературного 

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

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи 

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 попрофессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

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

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

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

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

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

решенияидействия;формулировать иоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 



У 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; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы  как  исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, 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 

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

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,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; 



оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямии целями 

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

распознаватьневербальные средства общения,пониматьзначение социальныхзнаков, знатьи 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

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

по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

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

изображенные 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенныйалгоритмсучетомполученияновых знанийобизучаемомлитературномобъекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля,эмоциональногоинтеллектакакчастирегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературномобразовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

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

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы;регулировать 

способ выражения своих эмоций; 



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

литературных героев; признавать свое право на ошибкуи такое же право другого; 

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

невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы иво 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

иные); 

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

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

общий результат по критериям, сформулированным участниками 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 отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературыиеероли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину 

мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика,авторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияивоплощенн

ыевнем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) овладениетеоретико-литературнымипонятиямиииспользованиеихвпроцессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный 

образ, факт и вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

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

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 

лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержаниелитературногопроизведения,тема, 

идея,проблематика,пафос 



(героический,трагический,комический),сюжет,композиция,эпиграф,стадииразвитиядействия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, 

конфликт), система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, 

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

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

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

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

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

ритм, рифма, строфа, афоризм; 

5) овладениеумениемрассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

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

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

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

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

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

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства(живопись, 

музыка, театр, кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

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

фрагментов; 

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

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

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

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

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

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

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды 

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 

литературыи современных авторов(втомчислесиспользованиемметодовсмыслового чтения и 

эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза",басни 

И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. Грибоедова"Горе от 

ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 

"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель", 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени", 

произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", 

стихотворения Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,Н.А.Некрасова;"Повестьотом,как 



один мужик двух генераловпрокормил"М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одномупроизведению (по 

выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, 

рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л.Пастернака, рассказ М.А.Шолохова 

"Судьба человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы),; рассказы 

В.М.Шукшина:"Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ 

В.Г. Распутина "Уроки французского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, 

М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех 

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

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

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

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

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

Сервантеса, У. Шекспира; 

14) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источникаэмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, втомчислеза счет произведений современной литературы; 

16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источникив 

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

включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

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

информационной безопасности. 

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

научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

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

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико- литературных 

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

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

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

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

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

6) сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 



7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

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

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

литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументы для оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее 70 слов (с учетом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 

обучающихся); 

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

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

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

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

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

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

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

народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся); 

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

автором, указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию 

героя и авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

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

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

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

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

развязка; 



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

характеристикагероя, портрет, пейзаж,художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), 

ритм, рифма, строфа; 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжетыразных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста илитературного 

развития обучающихся); 

8) сопоставлять с помощью учителя 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 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

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

менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

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

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

подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные 

результаты; 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

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

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

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

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира; 

4) анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания,определятьтему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 



художественные особенности произведения, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей, определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения, объяснять свое понимание нравственно- 

философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 

литературного развития обучающихся), выявлять основные особенности языкахудожественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции 

теоретиколитературных понятийи учитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаи 

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) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжетыразных 

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

языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

театр, кино); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

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

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

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

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему; 

13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 



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

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счет произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8классе обучающийся 

научится: 

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

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять 

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

особенности произведения и отраженные в нем реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, 

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

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся), 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретиколитературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, 

песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание литературногопроизведения, 

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

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

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

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

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

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

(аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа, афоризм); 



6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

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

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

художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

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 учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не 

менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал 

и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

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

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различныевиды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежной 

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, 

источникаэмоциональныхиэстетических впечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

16) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

информационно-телекоммуникационных ресурсов сети "Интернет", в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

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

федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9классе обучающийся 

научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к 

своей Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 



2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные, отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать 

литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

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

особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения, объяснять свое понимание нравственнофилософской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного 

развития обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерныедлятворческойманерыписателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретиколитературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия,баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и 

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

патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское 

(лирическое) отступление), конфликт, система образов, образ автора, повествователь, 

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

характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск,эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, 

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

художественное время и пространство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стихотворный 

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

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выявлять. связь между важнейшими фактами биографии писателей (в томчисле 

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

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 



8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприемы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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 оценкупрочитанномуи отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, 

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

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы насамостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источникаэмоциональныхиэстетических впечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

17) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой 

литературныйкругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе за счет произведений 

современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями исправочной 

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, включенных в федеральный перечень. 

 

21. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"История". 



Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиистории, устанавливаетобязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 

по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страныи миравцелом.История дает возможность познания ипонимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современнойРоссиивмире,важностивкладакаждого еенарода, его культурыв общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

 Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформаци

юособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у школьников 

умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномобществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5 - 9 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 14 часов на изучение 

модуля "Введение в новейшую историю России". 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 

может варьироваться. 



Таблица1 

 

Структура и последовательность изучения курсов в рамкахучебного 

предмета "История" 

Класс Курсыврамкахучебногопредмета"История" Примерное 

количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков История 23 

России.ОтРусикРоссийскомугосударству  45 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVI-XVIIвв.История 23 

России. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества 

кцарству 

45 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVIIIв.История 23 

России.РоссиявконцеXVII-XVIIIвв.:отцарствакимперии 45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.XIX-началоXXв.История 

России. Российская империя в XIX - начале XX в.  

68 

9 Модуль"ВведениевновейшуюисториюРоссии" 14 

 

Содержаниеобученияв5 классе. 

 ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет"дон. 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. Появлениеремесел. 

Производящее хозяйство.Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 

общине.Появлениезнати.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

 Древниймир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

 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 походыфараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозныеверованияегиптян. Боги ДревнегоЕгипта.Храмы и жрецы.Пирамидыи гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

 ДревниецивилизацииМесопотамии. 

ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель 

империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

 ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

 Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

 ДревняяИндия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (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 ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм. 

21.3.3.8.1. Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея". 

 Греческиеполисы. 

Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основныегруппынаселения,политическоеустройство.Организациявоенногодела.Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко- 

персидских войн. 



Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

 КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование.Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

 Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

 ДревнийРим. 

ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- государства. 

Наследиеэтрусков.ЛегендыобоснованииРима.Римэпохицарей.Республикаримскихграждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская 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. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I,перенос столицывКонстантинополь.РазделениеРимской империинаЗападнуюи 

Восточную части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимской империи. 

21.3.3.9.5. Культура Древнего Рима. 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

21.3.3.9.6. Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

Содержаниеобученияв6 классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

 Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

 НародыЕвропывраннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоеваниефранками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 



Франкскоегосударство вVIII- IXвв.Усилениевластимайордомов. КарлМартеллиеговоенная 

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. "Каролингское возрождение". 

Верденский раздел, его причины и значение. 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии, Италии.СвященнаяРимская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

 ВизантийскаяимпериявVI-XIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. 

Церковныесоборы.Культура Византии.Образованиеикнижноедело.Художественнаякультура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 Арабы вVI-XIвв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

 Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города- республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и 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. 

 ГосударстваЕвропывXII- XVвв. 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословнопредставительнаямонархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк. 

Священная Римская империя в XII - XV вв. Польско-литовское государство в XIV - XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок- османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

 КультурасредневековойЕвропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 

 СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава: 



общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и 

управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

 ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

 ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

 Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I 

тыс. н. э. 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство.Петроглифы 

БеломорьяиОнежскогоозера.Особенностипереходаотприсваивающегохозяйствак 

производящему.Ареалыдревнейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллических 

орудийиихвлияниенапервобытноеобщество.Центрыдревнейшейметаллургии.Кочевые 

обществаевразийскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольв 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс.дон.э.Скифыискифскаякультура.Антич

ныегорода-государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство. Пантикапей. Античный 

Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародинеипроисхождении славян.Расселениеславян,их разделениенатри ветви - восточных, 

западных и южных.Славянскиеобщности Восточной Европы.Ихсоседи -балтыи финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

 Русьв IX-началеXII в. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания 

русскойгосударственности:природно-климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 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 государстваРусь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 



посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. 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. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте. Картина мира 

средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

ихвоспитание.Календарь и хронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевскаятрадиция 

на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

"Новгородскаяпсалтирь"."ОстромировоЕвангелие".Появлениедревнерусскойлитературы. "Слово 

о Законе и Благодати". 

Произведения летописного жанра. "Повесть временных лет". Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 РусьвсерединеXII-началеXIII в. 

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". Белокаменныехрамы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 Русскиеземли иихсоседи всерединеXIII-XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыяна 

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 его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 



Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) иих 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политическойролиМосквывправославноммире.Теория"Москва-третийРим".Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппаратауправленияединогогосударства.Переменывустройстведворавеликого 

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(иосифля

не и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусскоеи региональное. Житийная литература. "Хожение за три 

моря"АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края привлекается 

при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

 Обобщение. 

 

Содержаниеобученияв7 классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV-XVIIв. 

 Введение. 

Понятие"Новоевремя".ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремени. 

 Великиегеографическиеоткрытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой 

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, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий конца XV - XVI в. 

 Изменениявевропейскомобществев XVI-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 Реформациии 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

 ГосударстваЕвропывXVI-XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. "Золотой век" Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание 

в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. 

Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование РечиПосполитой. 

 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. 

 ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 

ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

 СтраныВостокавXVI-XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 

"Закрытие"страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI-XVIIвв. 



 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

 ИсторияРоссии.РоссиявXVI-XVIIвв.:отВеликогокняжествак царству. 

 Россия вXVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. "Избранная рада": ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа - формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о службе". 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.ФормированиеГосударе

ва 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 

ПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществованиерелигийв Российском 

государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее 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 Федор 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. 

 СмутавРоссии. 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор. 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601 - 1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 



Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцыи самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. "Совет всея земли". 

ОсвобождениеМосквыв1612г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 Россия вXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 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.Развитиеприказногостроя.Приказ Тайных дел.Усилениевоеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, 

его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654 - 1667 



гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656-1658гг.и еерезультаты.Укрепление 

южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное сидение". 

"Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

 Освоениеновых территорий.НародыРоссиивXVIIв. 

ЭпохаВеликих географическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия. ПлаваниеСемена 

Дежнева.ВыходкТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаи исследование 

бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

 КультурноепространствоXVI-XVIIвв. 

Изменения вкартине мира человекавXVI-XVIIвв. и повседневная жизнь.Жилищеипредметы 

быта.Семьяисемейныеотношения.Религияисуеверия.Проникновениеэлементовевропейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново- Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

"Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Наш крайвXVI-XVIIвв. 

 Обобщение. 

 

Содержаниеобученияв8 классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

 Введение. 

 ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и политические идеиФ.М. 

Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. "Союз королей и философов". 

 ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий:старые порядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 

первыхмашин.Появлениефабрик,заменаручноготрудамашинным. 



Социальные и экономические последствияпромышленногопереворота. Условиятруда ибыта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия: политикасохранениястарогопорядка. Попытки проведения реформ. 

Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 

Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. 

Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

 Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейскихпереселенцев. 

Складываниеместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс (1774) и 

началоВойнызанезависимость.Первыесражениявойны.Созданиерегулярнойармиипод 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости. 

 ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновныеэтапыреволюции.Началореволюции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж.Ж. 

Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба 

в годы республики. Конвент и "революционный порядок управления". Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого мира": культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). 

Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

 ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей 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 Великих Моголов. Борьба 



европейцев за владения в Индии. Утверждениебританского владычества. Китай. Империя Цин в 

XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения сРоссией. "Закрытие"Китаядля иноземцев.Япония вXVIIIв.Сегуны и 

дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

 ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVIIXVIIIв.:отцарствак империи. 

 Введение. 

 Россиявэпохупреобразований ПетраI. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в концеXVII в. Модернизациякак 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. СподвижникиПетра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Созданиебазыметаллургической 

индустрии наУрале. Оружейныезаводыи корабельныеверфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- Петербург - новая 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

21.6.2.2.5. Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первойчетверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика.Северная война. Причиныи целивойны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I. 

ПреобразованияПетра Iвобласти культуры. Доминированиесветского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизнироссийскогодворянства."Юностичестноезерцало".Новыеформы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 



 РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции 

"верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза 

под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 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.Причиныпереворота28июня1762 г. 

 Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатерины IIиПавла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянствуи городам. 

Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Созданиедворянских обществв 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 вольнонаемный 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.Ярмарки Малороссии.ПартнерыРоссии во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характердвижения. Роль казачества, народов Уралаи Поволжья в восстании. Влияниевосстания 

на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 



Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войскпод их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

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, второйи 

третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. 

РоссияприПавлеI.ЛичностьПавлаIиеевлияниенаполитикустраны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследиииМанифесто"трехдневнойбарщине".Политикапоотношениюкдворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

УчастиеРоссии вборьбесреволюционной Францией.Итальянскийи Швейцарский походыА.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

 КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. 

Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в 

Москву". 

Русская культура и культура народов России 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 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культураибытроссийских сословий.Дворянство:жизньибытдворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско- американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой породы" 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Институтаблагородных 

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. БарокковархитектуреМосквы 

иПетербурга.Переходкклассицизму,создание 



архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

 Обобщение. 

 

Содержаниеобученияв9 классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX -началоXXв. 

 Введение. 

 ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты- утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

 Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 

21.7.1.5.1.ВеликобританиявВикторианскуюэпоху."Мастерскаямира".Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; 

доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в 

систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро- Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая 

война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): причины, участники, 

итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 



Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX - начале 

XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве.Развитиетранспортаисредств связи.Миграция из Старого вНовый Свет. Положение 

основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий. 

 СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен- Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

 СтраныАзиивXIX-началеXXв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии". Реставрация 

Мэйдзи.Введениеконституции.Модернизациявэкономикеи социальных отношениях.Переход к 

политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. Политика 

"самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

Революция1905-1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857 - 

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во 

второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

 НародыАфрикивXIX-началеXXв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционныеобщественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо- бурская война. 

 РазвитиекультурывXIX-началеXXв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

 МеждународныеотношениявXIX -началеXXв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политикасоюзоввЕвропе.Восточный вопрос. Колониальныезахваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано- 

американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX -началеXXв. 

 Введение. 

 Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 



Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России сФранцией 1805 -1807 гг.Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808 - 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир1812 

г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской 

политике после победы над Наполеоном и 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 

14декабря 1825 г. 

 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские 

и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламентацияобщественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева1837-1841гг.Официальнаяидеология:"православие,самодержавие,народность". 

Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов вформировании 

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. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 

век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

 НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 



Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Реформы1860-1870-хгг.-

движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу. 

Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.Земскаяигородская 

реформы.Становлениеобщественногосамоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправового 

сознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроестраны. 

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 и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. Сельскоехозяйство 

и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств.Помещичье"оскудение".Социальныетипы 

крестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

 КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова 

в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

 Этнокультурныйобликимперии. 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 

народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укреплениеавтономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской 

православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 



Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный передел" и 

"Народная воля". Политический терроризм. Распространение марксизма и формированиесоциал-

демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I 

съезд РСДРП. 

 РоссиянапорогеXXв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Началопарламентаризма в России. Николай II и его 

окружение. 

ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.Оппозиционное либеральное 

движение. "Союз освобождения". Банкетная кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальных  протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. "Кровавое 

воскресенье"9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенностиреволюционных 

выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность Iи II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции:политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. 

Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 



Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

"Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 Нашкрай вXIX-началеXXв. 

 Обобщение. 

 

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 

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

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовнонравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 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, эпохуь Возрождения) и в современную эпоху; 



7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально- 

ориентированных интересов, построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных 

планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера экологических 

проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей кновымжизненным условиям,означении совместной деятельности дляконструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

Врезультате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат симеющимся 

знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 

извлекать информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устномвысказывании, 

письменном тексте; 



публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;осваиватьи применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчасти регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владетьприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владетьприемамисамоконтроля-осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценки 

полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических ситуациях 

и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

другихучастниковобщения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы какэффективного 

средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе - на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленами команды. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииих использованиедлярешения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 

1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 

2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 



9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать 

на основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать полноту 

и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

 Предметныерезультатыизученияисториивключают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" другие), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять 

информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий,явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общениикакосновудиалогавполикультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругой 



культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 

учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", 

предваряющегосистематическоеизучениеотечественной историиXX-XXIвв.в10-11 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 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с2000-

х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях и 

видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, 

на электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работасисторическими источниками (фрагментами аутентичныхисточников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людейв 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

6) Анализ,объяснение:различать факт (событие)и егоописание(фактисточника, 

факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей,изложенныевучебнойлитературе,объяснять,какиефакты,аргументылежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 



характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному 

плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 

при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении истории (в 

том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего перечня 

для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, 

хрестоматиями и другими. 

 Предметныерезультатыизученияисториив5 классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашей эры, наша эра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира,податеустанавливатьпринадлежность события к 

веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вести счет 

лет до нашей эры и нашей эры. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий истории 

Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

 Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территориидревнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитания людей и 

их занятиями. 

 Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках;рассказывать об 

историческихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахих 

биографии,роливисторическихсобытиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 



раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения основных 

групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстрировать 

общие явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия 

важнейших событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

 Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,историческому 

периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

 Работасисторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

 Работасисторическимиисточниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); находитьв 

визуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы, 

образы; 
характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСредневековья,ихучастниках; 



составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественнойи 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахнаРусиив 

других странах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснятьпричины 

и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья 

(находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствияхисторических событий, 

соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленноевнесколькихтекстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенномуплану), выделять чертысходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно- 

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

 Применениеисторическихзнаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональном материале). 

 Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI 

-XVIIвв.,определятьихпринадлежностькчастивека(половина,треть,четверть);устанавливатьсинхронность 

событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII 

вв. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоих принадлежности к 

историческим процессам, составление таблиц, схем). 

 Работасисторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

 Работасисторическимиисточниками: 



различать виды письменных исторических источников (официальные, личные,литературныеи 

другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 
егоинформационнуюценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных ивещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.,их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналийотечественной и всеобщейистории 

XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннееНовое время; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и 

других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснятьпричины 

и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (выявлять в 

историческом тексте и излагать суждения о причинах иследствияхсобытий, 

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий, 

представленноевнесколькихтекстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII вв. для 
времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том числе 

на региональном материале). 

 Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 



указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических иполитических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

 Работасисторическимиисточниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи 

(в виде сообщения, аннотации). 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и 

других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы 

правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской 

империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщей истории XVIII в. 

(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий,систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в 

несколькихтекстах); 
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимыедляданной 

эпохи (втом числедля разных социальных слоев), выражать своеотношение к ним. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показыватьна примерах; выполнять 



учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном 

материале). 

 Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий 

и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников,результатыважнейших событий отечественнойивсеобщей истории XIX - начала XX 

в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим), составлять систематические таблицы. 

 Работасисторической картой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительных социально- 

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в.; 

определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличных сфержизни 

страны (группы стран). 

 Работасисторическимиисточниками: 

представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменныхисточниковособенноститаких 

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,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщей 

истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX 

- начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого 

эссе, презентации); 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX-началаXXв.сописанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXIX 

- начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, 

ихназначения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественныхприемови другое. 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и 

других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 



объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественнойивсеобщейисторииXIX -началаXXв.,объяснять,чтомоглолежатьвихоснове; 

оценивать. степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху(на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

 Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том 

числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 

Учебныймодуль"Введениевновейшуюисторию России. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса "ИсторияРоссии" 

в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол 

от 23 октября 2020 г.). 

Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшуюисторию России". 

Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной 

России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать 

основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на 

уровне среднего общего образования. 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также историко-

просвещенческуюнаправленность,формируяумолодежиспособностьи 



готовностькзащитеисторическойправдыисохранениюисторическойпамяти,противодействию 

фальсификации исторических фактов <16>. 
 

<16> Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, N 27, ст. 5351). 

 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 

Целиизученияучебногомодуля"ВведениевНовейшуюисториюРоссии": формирование у

 молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; владение 

знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

вниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформаци

юособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у школьников 

умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномобществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Учебныймодуль"ВведениевНовейшуюисториюРоссии"призванобеспечиватьдостижение 

образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОСОООопределяетсодержаниеинаправленностьучебногомодулянаразвитиеумений 

обучающихся"устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязи 

историческихсобытий,явлений,процессов,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшими событиями 

XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий". 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое 

изучение отечественной истории XX - начала XXIв. в 10 - 11 классах. Кроме того, при изучении 

региональной истории, при реализации федеральной программы воспитания и организации 

внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках 

(истоках), главных итогах и значении. 

Модуль"ВведениевНовейшуюисториюРоссии"можетбытьреализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками предметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периода истории России (в курсе "История России", включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля 

"Введение в Новейшую историю России", даются в логическойисмысловойвзаимосвязис 

темами,содержащимисявпрограммепо 



истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История 

России в 9 классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 

объем - 14 учебных часов). 

Таблица2 

Реализациямодулявкурсе"ИсторияРоссии"9 класса 

Программакурса"ИсторияРоссии"(9 

класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программаучебного 

модуля "Введение в 

Новейшую историю 

России" 

Примерное 

количество 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюция1905- 1907 

гг. 

1 Февральская и 

Октябрьская 

революции 1917 г. 

3 

Отечественная война 1812 г. - 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Крымская 

война. Героическая оборона 

Севастополя 

2 Великая 

Отечественная 

война 

(1941-1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений 

19 Распад СССР. 

Становление новой 

России 

(1992-1999 гг.) 

2 

Напорогенового века  Возрождение 

страны 

 

Крымская война. Г ероическая оборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ,масштаб 

и результаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

3 

Обобщение 1 Итоговое 

повторение 

1 



 Содержаниеучебногомодуля"ВведениевНовейшуюисториюРоссии". 

 

 

Таблица3 

Структура и последовательность изучения модуля как 

целостного учебного курса 

 

N Темыкурса Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917 г. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945гг.) 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.ВоссоединениеКрымас Россией 3 

5 Итоговоеповторение 1 

 

 Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с1914 

г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональныйкризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. 

Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооруженное восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первыепреобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А.В. Колчака, А. И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в Россииглазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияниереволюционных событийнаобщемировыепроцессыXXв.,историюнародовРоссии. 

 ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945гг.). 

План "Барбаросса"и цели гитлеровской Германии ввойнесСССР. НападениенаСССР 22 июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. 



"Все для фронта! Все для победы!": мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 

экономикина военный лад. 

БитвазаМоскву.Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Срывгерманскихпланов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровскийплан"Ост".ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция "Багратион") Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. Источники 

Победысоветскогонарода.ВыдающиесяполководцыВеликой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и ее союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почетных званий "Города воинской славы", "Города трудовой 

доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9мая1945 г.- ДеньПобедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне 1941 

- 1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

"Георгиевская ленточка" и "Бескозырка", марш "Бессмертный полк" в России и за рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачев. Межнациональные конфликты. "Парад 

суверенитетов". Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидента.РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 - 1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеезначение. 



Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россиянапостсоветскомпространстве.СНГиСоюзноегосударство.ЗначениесохраненияРоссией 

статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

 Возрождениестраныс2000-х гг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. 

 ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991 - 2014 гг. Государственный 

переворотвКиевевфеврале2014г. Декларацияо независимостиАвтономнойРеспубликиКрым и 

города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание ДоговорамеждуРоссийскойФедерациейи 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 21.9.2.5.3. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе."Человеческийкапитал", 

"Комфортная среда для жизни", "Экономический рост" - основные направления национальных 

проектов 2019 - 2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 

проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов "Сила Сибири", "Северный поток" и 

другие). Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр "Сириус" и другие). 

Общероссийскоеголосованиепо поправкамк Конституции России (2020 г.). Признание 

Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно- исторического общества 

(РВИО). Исторические парки "Россия - Моя история". Военно- патриотический парк культуры и 

отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". Мемориальный парк Победы на 

Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект "Без срока 

давности". Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

 Итоговоеповторение. 

ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданскойвойны. 

Нашиземляки-героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.).Нашрегион в 

конце XX - начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетнымипри освоении содержания 

учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способствует процессу 

формирования внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом,готовности 



выпускника основной школы действовать на основе системы позитивных ценностных 

ориентаций. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориентировано на 

следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в его 

учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;готовность 

к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

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

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам 

воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" также ориентировано на 

понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического воспитания, на 

формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их 

сохранения, следования правилам безопасного поведения в интернет-среде, активное участие в 

решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального 

опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в томчисле в ходе 

овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской 

деятельности. Важным также является подготовить выпускника основной школы к 

изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям 

других. 

Врезультатеизучения учебного модуля "ВведениевНовейшую историю России" 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: 



выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки,итогиизначениеключевыхсобытийи процессов 

Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX-началаXXI 

в.,выявлять закономерности ипротиворечияврассматриваемых фактах с учетом предложенной 

задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; делать

 выводы, создавать обобщения о взаимосвязях  с использованием  дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания,формулироватьвопросы, 

фиксирующиеразрыв междуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта, 

самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;формулироватьгипотезуобистинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить 

по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлениюпричинно- 

следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие уменияобщениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

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

распознаватьневербальные средстваобщения,пониматьзначение социальныхзнаков, знатьи 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

умениеформулироватьвопросы(вдиалоге,дискуссии)посуществуобсуждаемойтемы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 



благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов, исторических источников и другие. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчасти регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироватьсяв различных 

подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); самостоятельно 

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

сучетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритма

решенияилиегочасти),корректироватьпредложенныйалгоритм (или егочасть) с 

учетомполученияновыхзнанийобизучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и 

изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своихэмоций с учетом позиций и мнений 

другихучастниковобщения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению 

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

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетом предпочтений и 

возможностей всехучастников взаимодействия), распределятьзадачимежду членами команды, 

участвовать в групповых формах работы); выполнятьсвоючастьработы, 

достигатькачественногорезультатапосвоему направлению и координировать свои действия 

сдействиямидругихчленовкоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт 

покритериям,самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

22. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Обществознание". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 



Пояснительнаязаписка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО,всоответствиисКонцепциейпреподаванияучебногопредмета"Обществознание", а также с 

учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людейдруг с другом, с основными 

институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 

в обществе. 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

воспитание  общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у  обучающихся понимания приоритетности  общенациональных  интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, 

становлениееедуховно-

нравственной,политическойиправовойкультуры,социальногоповедения,основанногонауваженииз

аконаиправопорядка,развитиеинтересакизучению социальных и гуманитарных

 дисциплин;  способности к личному 

самоопределению,самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владениеумениямифункциональнограмотногочеловека(получатьизразнообразныхисточников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 



создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтамидляреализацииличностногопотенциалавсовременномдинамичноразвивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

междулюдьми различных национальностей ивероисповеданий вобщегражданской и всемейно- 

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способамии 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 

по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в 

неделю при 34 учебных неделях. 

 

Содержаниеобученияв6 классе. 

 Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди сограниченнымивозможностями здоровья, их особыепотребности и социальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд, учение).Познаниечеловекоммира и 

самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

 Общество,вкотороммыживем. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной 

жизни.Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Виды экономической 

деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическаяжизньобщества.Россия-

многонациональноегосударство.Государственнаявластьвнашейстране.ГосударственныйГерб,Гос

ударственный 

Флаг,ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации.НашастранавначалеXXIвека.Место нашей 

Родины среди современных государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества. Усилениевзаимосвязей стран инародовв условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиямимеждународного 

сообщества и международных организаций. 

 

Содержаниеобученияв7 классе. 



 Социальныеценностиинормы. 

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.Виды социальных 

норм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи стыд. Моральный 

выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

 Человеккакучастникправовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и 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 ребенка и возможности их защиты. 

 Основыроссийскогоправа. 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. 

Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителейи 

возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защитаправ 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовойдеятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско- правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

Содержаниеобученияв8 классе. 

 Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическаясистемаиеефункции.Собственность.Производство-источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. 

Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 



Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциии облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

 Человеквмире культуры. 

Культура, ее многообразие иформы. Влияние духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодежная культура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитии общества.Образование.

 Личностная и общественная значимость образования в современномобществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. Роль 

информациииинформационныхтехнологийвсовременноммире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в 

Интернете. 

 

Содержаниеобученияв9 классе. 

 Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство -политическаяорганизацияобщества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика-основныеформыправления.Унитарноеи федеративное 

государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиего виды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическомобществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

 Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского 

государства. Россия - светское государство. 



Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

 Человеквсистемесоциальных отношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.Социальная мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка.Социализация личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероли членов 

семьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

 Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическая ситуация и способы ее улучшения. 

Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское движение. Профессии 

настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздорового образажизни. Мода и 

спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенности общения в виртуальном 

пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

общественормыповедения,отражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсяимивжизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 



родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

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

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели, умениепринимать себя и других, неосуждая, 

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

другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для 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 учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальныхи 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих 



вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) 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 коллективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опытуи 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 

обучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовымдействовать вотсутствиегарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляих 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 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(сравниватьнескольковариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условиях и 

контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать 

надежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 

работникомилисформулированнымсамостоятельно;эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные 

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

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие 

решений в группе); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственность зарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитыватьконтекст и предвидетьтрудности, которые могут возникнутьпри решенииучебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

ставитьсебя на место другого человека, пониматьмотивы и намерения другого;регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибкуи такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

открытостьсебеидругим. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

института, характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные 

для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разноготипа 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 

числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи 

политических потрясений и социально- экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельностьлюдей,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессоввразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементовиосновныхфункций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально- экономических 

кризисов в государстве; 



7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том 

числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в 

отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личныйсоциальныйопытопределятьи аргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейи норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации(текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества(гуманистическихи 



демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человекаи еевидах,образовании, правах и обязанностях учащихся, общениии 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 людейс 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и 

его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия"индивид", "индивидуальность", "личность"; свойствачеловека и животных, 

виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения 

как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлеченийиззаконодательстваРоссийскойФедерации;составлятьнаихосновеплан,преобразовыва

ть текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и 

его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневнойжизнидлявыстраиванияотношенийспредставителямистарших 



поколений,сосверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколыикласса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 Общество,вкотороммыживем: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 

духовной жизни, типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества,российскоегосударство,высшиеорганыгосударственной 

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; 

сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличныхлюдей; различные 

формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможностиюногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы); овладевать

 смысловым  чтением текстов  обществоведческой тематики,  касающихся 

отношений человекаи природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

извлекать информацию из разныхисточников о человеке и обществе, включая информацию 

онародах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактической 

деятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчисле потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живем; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 Социальныеценностиинормы: 



осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности (втом числезащита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их 

роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы;сравнивать отдельные 

виды социальных норм; 

устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека;использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных норм; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизни и 

личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной действительности с 

точкизрениясоциальныхценностей,ксоциальнымнормамкакрегуляторамобщественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнормкак 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ,соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; самостоятельно 

заполнять форму(втом 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 личностии 

общества; 

характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаиобязанност

и гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,и 

ситуации,связанныесправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности; 

способызащитыправребенкавРоссийскойФедерации,примеры,поясняющиеопасность 

правонарушений для личности и общества; 

классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнак классификации) 

нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет; 



устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребенка и способах их 

защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; использовать 

полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнениягражданскихобязанностей(для реализацииизащитыправчеловекаи 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), 

всоответствиистемойиситуацией 

общения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

самостоятельно заполнять форму(в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 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; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;приводитьпримеры 

законовиподзаконныхактовимоделироватьситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного 

права, в том числе связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни 

человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и 

административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с 

опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующиефактыизразных 

адаптированных источников (в том числе учебных 



материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершенные правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия нормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; использовать

 полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административногоиуголовногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроблемные 

задания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидляосознанного выполнения 

обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своихправ;публично 

представлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включая2ую 

деятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиториии регламентом; 

самостоятельно заполнять форму(в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократических 

ценностей,идеймира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человеквэкономическихотношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличныхэкономических системах, 

объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельности и 

проявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников,использованияспособов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы 

хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к предпринимательству 

и развитию собственного бизнеса; 



решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, сиспользованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации 

и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических благах, о 

видахиформахпредпринимательскойдеятельности,экономическихисоциальныхпоследствиях 

безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 

борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий 

на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 Человеквмирекультуры: 

осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества,онауке и 

образовании, системе образования в РоссийскойФедерации, о религии, мировыхрелигиях,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)нашегообщества,искусствокаксферудеятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыиобразования; 

влиянияобразования насоциализацию личности; правилинформационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,виды искусств; 



устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; определятьи 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлятьплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, 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; 

использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельности 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 применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан;законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы,унитарноеифедеративноетерриториально-государственное устройство,монархию 

и республику,политическую партию и 

общественно- 

политическоедвижение,выборыиреферендум; 

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; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 



правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 

технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном 

обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающие 

типичныевзаимодействия междусубъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно- политического движения; 

овладеватьсмысловымчтениемфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных 

с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу 

илисхему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искатьиизвлекатьинформациюосущностиполитики,государствеиегороливобществе:по 

заданиюучителявыявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(в 

томчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационной 

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; 

оцениватьполитическуюдеятельностьразличныхсубъектовполитикисточкизрения учета в ней 

интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности(включаявыполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политическойсфере;атакжевпубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельностив 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихи демократических ценностей,идей мира 

ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур:выполнятьучебныезаданияв парах и 

группах, исследовательские проекты. 

 Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

РоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргановвластииуправлениявРоссийской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; характеризовать

 Россию как демократическое  федеративное правовое  государство с 

республиканскойформойправления,каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство; статус и 

полномочия Президента РоссийскойФедерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации вполитической сфере жизни общества, связанные 

с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 



политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнак 

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 человекаи  

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 свое 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; систематизировать 

и конкретизировать информацию о политической жизни в стране 

в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 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; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

РоссийскойФедерации,высших органовгосударственнойвласти,остатусе субъектаФедерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов РоссийскойФедерации, 

соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позицийнациональныхценностейнашегообщества,уважениянормроссийскогоправа,выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 



самостоятельно заполнять форму(в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 Человеквсистемесоциальныхотношений: 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества,социальныхобщностяхи 

группах;социальныхстатусах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакбазового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийскогогосударства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей,социальной политики 

Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;сравнивать виды 

социальной мобильности; 

устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхразличий 

и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан(втом числе 

отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 

текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 

семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

 Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию 

как важный общемировой интеграционный процесс; 



приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодежи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям;устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследстви

яглобализации;использоватьполученныезнанияосовременномобществедля 

решенияпознавательныхзадачианализаситуаций,включающихобъяснение(устноеиписьменное) 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной 

жизнииличныйсоциальныйопытсвоеотношениексовременнымформамкоммуникации;к 

здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальномпространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

23. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"География". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

 Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

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

федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программапогеографии даетпредставлениеоцелях обучения,воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательноепредметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам 

и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам 

курсаипоследовательностьихизученияс учетоммежпредметных и внутрипредметных 

связей,логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

География -предмет, формирующий уобучающихся системукомплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развитияприроды,оразмещениинаселенияихозяйства,обособенностях иодинамикеосновных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природыи общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей,теорий,законовигипотезнауровнесреднегообщегообразования, 



базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровнюгеоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов информационно- телекомуникационной сети "Интернет", для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формированиегеографических знанийи умений,необходимых дляпродолжения образованияпо 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы 

географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета 

"Окружающий мир". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 часа: по одному часу в 

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. География Иркутской области 1 час в 8 

классе . 

 

 Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

 ГеографическоеизучениеЗемли. 
 Введение.География-наукаопланете Земля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа. "Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных". 

 Историягеографических открытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 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. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета 

- экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII - XIX вв. Поиски Южной Земли - открытие Австралии. Русские 

путешественникиимореплавателинасеверо-востокеАзии.Перваярусская 



кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева- открытие 

Антарктиды). 

ГеографическиеисследованиявXXв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: "Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разныепериоды","СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложенным 

учителем вопросам". 

 Изображенияземнойповерхности. 

 Планыместности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб.Виды 

масштаба.Способыопределениярасстоянийнаместности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съемка местности. Изображение на планах местности 

неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 

мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по плану местности", 

"Составление описания маршрута по плану местности". 

 Географическиекарты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта 

и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по 

глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по карте полушарий", 

"Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам" 

 Земля-планетаСолнечной системы. 

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 времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь людей. 

Практическая работа "Выявление закономерностей изменения продолжительности дня ивысоты 

Солнцанад горизонтом взависимости от географической широтыи времени года на территории 

России". 

 ОболочкиЗемли.Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли. 

Литосфера - твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Веществаземнойкоры:минералыигорныепороды.Образованиегорныхпород.Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 

силыиинтенсивностиземлетрясений.Изучениевулкановиземлетрясений.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. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горныесистемы мира. Разнообразиеравнин по высоте. Формы равнинного рельефа,крупнейшие 

по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующаяземнуюповерхность,исвязанныеснейэкологическиепроблемы. Рельефдна 

Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединноокеанические хребты. Острова, ихтипы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа"Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте".Заключение. 

Практикум "Сезонные изменения в природе своей местности". 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца надгоризонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа "Анализ результатов фенологических наблюдений инаблюд 

 Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

 ОболочкиЗемли. 
 Гидросфера-воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфераиметодыееизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и температура 

океанических вод. Океанические течения. Теплые и холодныетечения. Способы изображения на 

географическихкартахокеаническихтечений,соленостиитемпературыводМировогоокеанана 

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.Способыизображениявнутренних воднакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. Питание 

и режим реки. 

Озера.Происхождениеозерныхкотловин.Питаниеозер.Озерасточныеи бессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение,условия залегания и 

использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. Многолетняя 

мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. Человек и 

гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практическиеработы:"Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам", 

"ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозерРоссиипопланувформепрезентации", 

"Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистематизациявформе 

таблицы". 

 Атмосфера-воздушная оболочкаЗемли. 

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, среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой 



ходтемпературывоздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы. Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды. 

Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие 

факторы.Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: "Представление результатов наблюдения за погодой своей местности", 

"Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды". 

 Биосфера-оболочкажизни. 

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. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическаяработа"Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая". 

Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно- территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле; Почва, ее строение и состав. 

Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности)"Характеристикалокальногоприродногокомплекс

а по плану". 

 

 Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

 ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

 Географическаяоболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическаяработа"Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон". 

 Литосфераи рельефЗемли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части 

света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: "Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа", "Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте". 



 АтмосфераиклиматыЗемли. 

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,океаническиетечения,особенности циркуляции атмосферы(типывоздушных масси 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическаяработа"Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме". 

 Мировойокеан-основнаячастьгидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Южный океан и проблемавыделения его как самостоятельной части Мировогоокеана. Теплыеи 

холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние теплых и холодных 

океанических течений наклимат. Соленость поверхностных водМировогоокеана, ееизмерение. 

Карта солености поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменения солености - зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом 

океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в 

Океане, закономерности ее пространственного распространения. Основные районырыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: "Выявление закономерностей изменения солености поверхностных вод 

Мирового океана и распространения теплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков", "Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации". 

 Человечествоназемле. 

 Численностьнаселения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы: "Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам", "Определение и сравнение различийв 

численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам". 

 Страныинародымира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные ее виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа"Сравнениезанятостинаселениядвухстранпокомплекснымкартам". 

 Материкиистраны. 

 Южныематерики. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическоеположение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводи 



определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природыподвлияниемхозяйственнойдеятельности человека.Антарктида-уникальныйматерик на 

Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX 

- XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях 

ледового континента. 

Практические работы: "Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков", "Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадковв 

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 хозяйственнойдеятельности 

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 пляса", "Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации", "Описание 

одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения 

туристов, создания положительного образа страны и других)". 

 Взаимодействиеприродыи общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный. союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталостистран,продовольственная -имеждународные усилияпоихпреодолению.Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическая работа"Характеристикаизмененийкомпонентовприроды натерритории одной из 

стран мира в результате деятельности человека". 

 

 Содержаниеобучениягеографиив8классе. 

 ГеографическоепространствоРоссии. 
 ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI - XVI вв. Расширение 

территории России в XVI - XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России 

в XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт". 

 ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положениеРоссии. 

Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 



 Времянатерритории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическаяработа"Определениеразличия вовременидляразныхгородовРоссиипо карте часовых 

зон". 

Административно-территориальное устройство 

России. Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. "Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 

положения". 

 ПриродаРоссии. 

 ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно- 

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам". 

 Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость 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 ивулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влияниемдеятельности 

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 

климатРоссии.Солнечнаярадиацияиеевиды.ВлияниенаклиматРоссииподстилающейповерхностии 

рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России.Распределениетемпературывоздуха,атмосферных осадковпотерриторииРоссии. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменениянатерриторииРоссии 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.Особенностиклиматасвоегокрая. 

Практические работы: "Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды, 

"Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур январяи июля,годового количестваатмосферных осадков,испаряемости по 

территории страны", "Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения". 

 МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главныеречные 

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота.Неравномерностьраспределенияводныхресурсов.Ростихпотребленияизагрязнения. 

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-особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв.Основныезональныетипы почв, их 

свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природныхзонвходеиххозяйственногоиспользования.Мерыпосохранениюплодородияпочв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно- 

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных природнохозяйственных зон на территории России. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в Красную книгу России. 

Практические работы: "Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах", "Анализ различных точек зрения овлиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации". 

 НаселениеРоссии. 

 ЧисленностьнаселенияРоссии. 

ДинамикачисленностинаселенияРоссиивXX -XXIвв.и факторы,определяющиеее. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение 

населения).Внешниеивнутренниемиграции.Эмиграцияииммиграция.Миграционныйприрост 

населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 



Практическая работа "Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона". 

   Территориальные особенности размещения населения России. 

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 

географическихрайонах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населенных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городскиеагломерации.Классификациягородовпочисленностинаселения.Рольгородовв жизни 

страны. Функции городов России.Монофункциональныегорода.Сельскаяместностьи 

современные тенденции сельского расселения. 

 Народыи религии России. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие 

народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов Российской Федерации". 

 ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ее определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

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 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа "Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения". 

 

 Содержаниеобучениягеографиив9классе. 

 ХозяйствоРоссии. 
 ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. ВВП и 

ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. "Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года": цели, задачи, приоритеты 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,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газоваяи угольнаяпромышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения "Энергетической стратегии России 

на период до 2035 года". 

Практические работы: "Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии длянаселения 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 черных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства черных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 

положения "Стратегии развития черной и цветной металлургии России до 2030 года". 

 Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения вреализации 

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, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплексавразличных регионах страны (по выбору)". 

Химико-лесной 

комплекс.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,местои значениевхозяйстве.МестоРоссии вмировомпроизводствепродукции лесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основные положения 

"Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года". 

Практическая работа "Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года" и "Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года" с целью определения перспектив и проблем развития комплекса". 

 Агропромышленныйкомплекс(АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значениев 

хозяйстве,отличияотдругихотраслейхозяйства.Земельные,почвенныеи 



агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. "Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года". Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК". 

 Инфраструктурныйкомплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство - место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. "Стратегия развития транспорта России напериод 

до 2030 года. 

Федеральныйпроект"Информационнаяинфраструктура". 

Практические работы: "Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий", "Характеристика 

туристско-рекреационного потенциала своего края". 

 Обобщениезнаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. "Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года": основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года" и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства взагрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов". 

 РегионыРоссии. 

 Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСеверРоссии, Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- 

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономическогоразвития; 

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". 

 ВосточныймакрорегионРоссии. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальнийВосток. 



Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям", "Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)". 

 Обобщениезнаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

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 освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,чувстваответственностиидолгапередРодиной);готовностьквыполнениюобязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страныдля реализации целей устойчивогоразвития;представлениео социальныхнормах 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 свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для 

окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценностинаучного познания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистему 



научных представлений географических наук об основных закономерностях развитияприродыи 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико- ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) 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; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной траектории образованияи жизненныхплановс 

учетом 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;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителяв условияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Врезультате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулировать гипотезыовзаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучетом 



самостоятельновыделенныхкритериев). 

 У обучающегося   будут сформированы   следующие  базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические  вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмежду реальными желательным 

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

 гипотезу  об  истинности  собственных суждений  и  суждений   других, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросови проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно- 

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 



У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку приобретенному 

опыту; 

вноситькоррективы в деятельностьна основе новыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; принятие себя 

и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли, договариваться,обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса обучающийся 

научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; описывать 

и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполучения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", 

"ориентированиенаместности","стороныгоризонта","азимут","горизонтали","масштаб","условны

е знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия "план местности" и "географическая карта", параллель" и "меридиан"; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды;объяснятьпричины смены дня 

и ночи и времен года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местностинаосновеанализаданныхнаблюдений;описывать 



внутреннеестроениеЗемли; 

различать понятия "земная кора"; "ядро", "мантия"; "минерал" и "горная порода"; различать 

понятия "материковая" и "океаническая" земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы рельефа 

Земли; различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть причины 

землетрясений и вулканических извержений; применять понятия "литосфера", "землетрясение", 

"вулкан", "литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 

познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримере своей 

местности, России и мира; 

приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобез участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезныхископаем

ых в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.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 ее из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы)получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применятьпонятия"гидросфера","круговоротводы","цунами","приливыиотливы"для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озера,реки,подземныеводы,болота,ледники)по 

заданным признакам; различать питание и режим рек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различатьпонятия"грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы"иприменятьихдля решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомна 

территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; называть 

причины образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, строение 

атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 



амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических 

задач; 

объяснять образованиеатмосферных осадков; направлениедневных иночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать 

зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнемморя; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; различать 

понятия "бризы" и "муссоны"; различать понятия 

"погода" и "климат"; 

различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои атмосферы"; 

применятьпонятия"атмосферноедавление","ветер","атмосферныеосадки","воздушные массы" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико- ориентированных 

задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 

называтьграницыбиосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно- 

территориальныйкомплекс","круговоротвеществвприроде"длярешенияучебныхи(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 программы по географии. К концу 7 класса обучающийся 

научится: 

описывать по географическим  картам  и глобусу  местоположение изученных 

географическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; называть:

   строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциии интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 



приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека;описывать закономерности 

изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних 

водиорганическогомира; 
выявлять взаимосвязи  междукомпонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географическойинформации; 

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучетом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; объяснять 

образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, 

западныхветров; 

применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыв 

результатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 

географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; сравнивать плотность 

населения различных территорий; 

применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; приводить примеры 

крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий;проводить 

языковую классификацию народов; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий;использовать знания 

о населении материков и стран для решения различных учебных 

ипрактико-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 об особенностях природы, населения и его 

хозяйственнойдеятельностинаотдельныхтерриториях,представленнуюводномилинескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных  проблем  человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая,  преодоления отсталости стран,   продовольственная) на локальном  и 

региональном  уровнях и  приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу8 класса обучающийся 

научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвклад российских 

ученых и путешественников в освоение страны; 

характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформациииз различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихна 

географической карте; 

оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенностиприроды,жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированных 

задач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур,слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об 

особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия"солнечнаярадиация","годоваяамплитудатемпературвоздуха", 



"воздушные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; различать 

понятия"испарение","испаряемость","коэффициентувлажнения"; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и 

прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия "циклон", 

"антициклон", "атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 

характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно- хозяйственных зон 

в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводитьпримеры 

особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, 

занесенных в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойструктуре

иразмещениинаселения,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико- ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", 

"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", 

"основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 

городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", 

"безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийся 

научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 

выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможет 



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", 

"отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор   экономики", "территория 

опережающего развития",  "себестоимость  и рентабельность  производства",  "природно- 

ресурсный  потенциал",  "инфраструктурный  комплекс", "рекреационное  хозяйство", 

"инфраструктура","сфераобслуживания","агропромышленныйкомплекс","химико-лесной 

комплекс", "машиностроительный комплекс", "металлургический комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 

мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и 

регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 

классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-экономическогоразвития 

на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; находить, 

извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико- 

ориентированныхзадач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслейхозяйстванаокружающ

уюсреду;условияотдельныхрегионовстраныдляразвитияэнергетикинаоснове возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; различатьвиды 

транспортаиосновныепоказателиихработы:грузообороти 

пассажирооборот; 

показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешенияразличных учебных и

 практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальнойструктурыхозяйстваРоссии,регионов,размещенияотдельныхпредприятий; 

оценивать  условия отдельных территорий для размещения  предприятий  и различных 

производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учетом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые дляпринятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно- ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально- 

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение 

на географической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

24. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо ОБЖ. 

 

 Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатамосвоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации дочрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования уних умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 ПрограммаОБЖобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; модуль N 

2"Безопасность в быту"; 

модульN3"Безопасность натранспорте"; 

модульN4"Безопасностьвобщественныхместах";модульN5 "Безопасность в 

природной среде"; 

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; модуль N 7 

"Безопасность в социуме"; 

модульN8"Безопасность винформационномпространстве"; 



модульN9"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму"; 

модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 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 ее избегать -> при 

необходимости действовать". 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и 

другие. 

 Программой ОБЖ предусматривается 

использование практикоориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угрозбезопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медикобиологические, 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 остается сохранение жизни 

и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

2 июля 2021 г. N 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646), Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. N 474), государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанныхнавыков 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 

обосноватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,обществаигосударства,а 

также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в 

предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 



Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и морально- нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений 

применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их 

проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 

понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

для личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5 

- 7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана,формируемого 

участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общеечисло часов,рекомендованных для изучения ОБЖ в8 -9 классах, составляет 68 часов, по 1 

часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных (географических, 

социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

 Содержаниеобучения. 

МодульN1"Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном обществе": 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедлячеловека; смысл

 понятий "опасность", "безопасность", "риск", "культура 

безопасностижизнедеятельности"; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной ичрезвычайной 

ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповеденияв опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 



 МодульN2"Безопасностьвбыту": 

основныеисточникиопасности вбытуиих классификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиихопасности; 

признакиотравления,приемыиправилаоказанияпервойпомощи;правила комплектования и 

хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приемы и правила оказания первой помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приемыиправилаоказания первой 

помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его 

развития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приемыиправила оказания 

первой помощи; первичные средства пожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственность за ложные 

сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации 

криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; мерыпо 

предотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила 

поведенияприпопыткепроникновениявдомпосторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения;правилаподготов

киквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядок 

действийприаварияхнакоммунальныхсистемах. 

 МодульN3"Безопасность натранспорте": 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

"дорожныеловушки"иправилаихпредупреждения;световозвращающиеэлементыи правила их 

применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортных средств,ременьбезопасностииправилаего 

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, моноколеса, сигвеи и другие), правила 

безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста;правилаподготовки велосипеда к 

пользованию; дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий;порядок действий 

очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидах транспорта, в 

том числе вызванных террористическим актом; 

перваяпомощьипоследовательностьееоказания; 

правилаиприемыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайных ситуаций на 

транспорте. 

 МодульN4"Безопасность вобщественных местах": 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественных местах; 



правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятия иправила подготовки кним,оборудованиеместмассовогопребываниялюдей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей;порядок 

действийприпопаданиивтолпуи давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара;порядок действий при 

эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

 МодульN5"Безопасностьвприроднойсреде": 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиих классификация; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречисдикимиживотными,порядок 

действий при встрече с ними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейинасекомых;различия 

съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 

дляснижениярискаотравленияядовитымигрибамиирастениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительному автономному 

существованию; 

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде;правила 

ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядокдействий при 

нахождении в зоне природного пожара; 

устройствогориклассификациягорныхпород,правилабезопасногоповеденияв горах; снежные 

лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижения риска 

попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; оползни, их 

характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; общие правила 

безопасного поведения на водоемах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; цунами,их 

характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,буряхи смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу;землетрясенияи 

извержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

смысл понятий "экология" и "экологическая культура", значение экологии дляустойчивого 

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": смысл понятий 

"здоровье" и "здоровый образ жизни", их содержание 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 здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие 

"инфекционные заболевания", причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты отних; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биологосоциального 

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; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и ее задачи; 

понятия"психическоездоровье"и"психологическоеблагополучие",современныемодели психического 

здоровья и здоровой личности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляи саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие"перваяпомощь"иобязанностьпоееоказанию,универсальныйалгоритмоказания первой 

помощи; 

назначениеисоставаптечкипервой помощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приемыпсихологической поддержки 

пострадавшего. 

 МодульN7"Безопасностьвсоциуме": 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного ипозитивного 

общения; 

приемыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействияв группе, признаки 

конструктивного и деструктивного общения; 

понятие "конфликт" и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; условияи 

ситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов, 

безопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций;правила 

поведениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего 

опасныхпроявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); опасные формы 

проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приемы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

 МодульN8"Безопасностьвинформационномпространстве": 

понятие "цифровая среда", ее характеристики и примеры информационных икомпьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначения (игровых приставок, 

мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновениясложныхиопасныхситуацийвличном 

цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности; 



правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете иего 

признаки, приемы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисковиугрозпри использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); деструктивные

 течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использованияИнтернетапопредотвращениюрисковиугрозвовлечениявразличнуюдеструктивную 

деятельность. 

 МодульN9"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму": 

понятия "экстремизм" и "терроризм", их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористической 

опасности; 

основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму, 

контртеррористическая операция и ее цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприих обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения": 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; единая 

государственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайных 

ситуаций(РСЧС),еезадачи,структура,режимыфункционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и 

сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровья населения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияот 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,система 

ОКСИОН;сигнал"Вниманиевсем!",порядокдействийнаселенияприегополучении,втомчислепри 

авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользованияфильтрующим противогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияприобъявлении 

эвакуации. 

 

 ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

Личностныерезультатыдостигаютсявединстве учебнойивоспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляютсяв индивидуальных социальнозначимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 



самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностныерезультаты, формируемыев ходеизучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

 ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

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

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданскоевоспитание: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

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

людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

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

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьи 



создаватьпрекрасноевповседневнойжизни; 

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;овладениеосновныминавыкамиисследовательской деятельности,установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновенияипоследствийраспространенныхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которыем

огут произойти вовремя пребывания вразличных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); установка на 

осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешенияв 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной 

и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

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

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям,в том 

числеосмысливаясобственный опыти выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательные 

пути,травмахразличных областейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях; установкана 

овладение знаниямииумениямипредупрежденияопасныхи 



чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическоевоспитание: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

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

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводыс 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формули

ровать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыми 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамисследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, атакже выдвигать предположения об их развитии вновых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данныхизисточниковсучетомпредложеннойучебной задачиизаданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 



различныхвидовиформпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадежность информациипокритериям,предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системойуниверсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаковинамерения 

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи, обнаруживать 

различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У. обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учетом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиеумениясамоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

управлять собственными эмоциями инеподдаваться эмоциямдругих, выявлять и анализировать 

их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулироватьспособ выражения эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибкусвоюи чужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 



решенииконкретнойучебнойзадачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 

группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОБЖнауровнеосновного общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасностииусвоении 

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, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

 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 наркотическихсредств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственногоотношения 

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 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального 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 учетом реальных 



условийи возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 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). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности - люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 24.4.5.5.2. 

модуль N 2 "Безопасность в быту": 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытовая 

химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 

предупредитьвозникновениеопасныхситуацийвбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; безопасно 

действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо-игазоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчислеправильно использовать 

первичные средства пожаротушения; 

24.4.5.5.3.модульN3 "Безопасностьнатранспорте": 

классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземный,железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,втомчисле криминогенного 

характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 

террористическим актом; 



24.4.5.5.4.модульN4"Безопасность вобщественных местах": 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,втомчислетехногенно

гопроисхождения;распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиобщественного 

характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); соблюдать правила 

безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); знать правила 

информирования экстренных служб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопасных) 

вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захватеи освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 24.4.5.5.5. 

модуль N 5 "Безопасность в природной среде": 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидляустойчивого развития 

общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоемахвразличноевремягода;безопаснодействовать

 в случае возникновения чрезвычайныхситуаций 

геологическогопроисхождения(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения,сели,цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные, торфяные, степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе;безопаснодействовать 

при автономном существовании в природной среде,учитывая вероятность потери 

ориентиров(рисказаблудиться),встречисдикимиживотными,опасныминасекомыми,клещами и 

змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи; 

24.4.5.5.6. модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": раскрывать 

смысл понятийздоровья(физического ипсихического)и здоровогообраза 

жизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режима труда и 

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

негативноотноситьсяквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм,наркомания,игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; безопасно 

действоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого- 

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;24.4.5.5.7.модуль N 7 

"Безопасность в социуме": 

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта;характеризоватьспособы 

избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг (травля); 



приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различныхгруппах,втомчислевсемье,классе,коллективекружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодежных увлечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможных манипуляциях; 

24.4.5.5.8. модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве": 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные 

рискии угрозыприиспользованиисетиИнтернет,предупреждатьрискии угрозывИнтернете(в том 

числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет- 

сообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях); 

24.4.5.5.9.

 модульN9"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму":объяснят

ьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия;сформировать 

негативное отношение к экстремистской и 

террористической 

деятельности; 
объяснять организационные основы системы противодействия терроризму иэкстрем 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе;безопасно 

действоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(или 

опасных)вещейи предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захватеи освобождении заложников; 

24.4.5.5.10. модульN10"Взаимодействиеличности,обществаигосударствав 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения": 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащитенаселенияпри 

возникновениииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуацийвсовременныхусловиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобласти безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличных ситуациях; владеть 

способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; информировать 

население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 



25. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программапоматематике,математика)включаетпояснительнуюзаписку, содержаниеобучения, 

планируемые результаты освоения программы по математике, тематическое планирование. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС ООО. В 

программе по математике учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. Предметом математики являются фундаментальные 

структуры нашего мира – пространственные формы и количественные отношения (от 

простейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять расчётыи 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают 

такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений,правилаих конструированияраскрываютмеханизмлогических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает 

формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе 

решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая 

и прикладная стороны мышления. Обучение математике даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. При изучении математики осуществляется общее знакомство с 

методами познания действительности, представлениями о предмете и методах математики, их 

отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: формирование 

центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образованияобучающихся;подведениеобучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению математики; формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основныелиниисодержания 

программыпоматематикев5–9классах: 



«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»), 

«Функции»,«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерениегеометрическихвеличин»), «Вероятностьистатистика».Данныелинииразвиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Содержание программы по математике, 

распределённое по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось 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 обязательнымучебным 

предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика 

традиционноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5–6классах–курса 

«Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия». Программой по математике вводится самостоятельный учебный 

курс «Вероятность и статистика». Общее число часов, рекомендованных для изучения 

математики (базовый уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 

170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе – 204 часа (6 

часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6часов в неделю), в 9 классе – 204 часа (5 часов внеделю). 

Содержаниеобучения. 

 5 класс 

Натуральные числа и нуль Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система 

счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная 

система счисления. Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел, свойство 

нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных 

чисел, свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения,распределительное 

свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и 

записи свойств арифметических действий. Делители и кратныечисла, разложениена множители. 

Простыеисоставныечисла. Признаки делимости на2,5,10,3, 

9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения. Дроби Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные 

дроби.Правильныеинеправильныедроби.Смешаннаядробь,представлениесмешаннойдробив виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение 

дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и 

деление дробей, взаимнообратные дроби. Нахождение части целого и целого поего части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач Решение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических 

задач.Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 



Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы 

измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде 

таблиц, столбчатых диаграмм. Наглядная геометрия Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. 

Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина 

ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 

Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и 

многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Единицы измерения объёма. 

6 КЛАСС Натуральные числа Арифметические действия с многозначными натуральными 

числами. Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при 

вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения,распределительногосвойстваумножения.Округлениенатуральныхчисел. Делители и 

кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммыи 

произведения. Деление с остатком. 

Дроби Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби 

и метрическая система мер. Арифметические действияичисловыевыражениясобыкновенными и 

десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отношении. 

Масштаб,пропорция.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентовдесятичными дробями.Решениезадачнапроценты.Выражениеотношениявеличин в 

процентах. 

Положительные и отрицательные числа Положительные и отрицательные числа. Целые числа. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами. Прямоугольная система координат на плоскости. 

Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости. Буквенные выражения Применение букв для записи математических 

выражений и предложений. Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и 

числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, 

формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Решение задач, 

содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 



Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. Оценка и прикидка, 

округление результата. Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 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. Видытреугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованнойбумагесиспользованиемциркуля,линейки,угольника,транспортира.Построения на 

клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения 

площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. 

Приближённоеизмерениедлиныокружности, площадикруга.Симметрия: центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и 

сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других 

материалов). 

Понятиеобъёма,единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

 ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв5 классе: 

Числаи вычисления. 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 

сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. Соотносить точку на 

координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральныечисла 

точками на координатной (числовой) прямой. Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейшихслучаях.Выполнятьпроверку, 

прикидку результата вычислений. Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 

величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Использовать краткие 

записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. Пользоваться основными единицами 

измерения: цены, массы, расстояния, времени, скорости, выражать одни единицы величинычерез 

другие. Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг.Приводитьпримеры объектов окружающегомира, 



имеющих форму изученных геометрических фигур. Использовать терминологию, связанную с 

углами: вершина сторона, с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, с 

окружностью: радиус, диаметр, центр. Изображать изученные геометрические фигуры на 

нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. Находить длины отрезков 

непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить 

окружность заданного радиуса. Использовать свойства сторон и угловпрямоугольника,квадрата 

для их построения, вычисления площадиипериметра.Вычислятьпериметриплощадьквадрата, 

прямоугольника,фигур,составленныхизпрямоугольников,втомчислефигур,изображённыхна 

клетчатой бумаге. Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. Распознавать параллелепипед, куб, 

использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения, находить измерения 

параллелепипеда, куба. Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. Решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических ситуациях. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв6 классе: 

Числаи вычисления 
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и 

разных знаков. Выполнять, сочетая устные и письменные 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 

модульчисла.Соотносить точкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

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. Пользоваться 

масштабом, составлятьпропорциии отношения.Использовать буквы дляобозначениячиселпри 

записи математических выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решениетекстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. Решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин,процентами, решать три основныезадачи надроби и 

проценты. Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. Составлять буквенные выражения по условию задачи. Извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. Наглядная 

геометрия. 



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 задачградусной мерой углов, распознавать начертежахострый,прямой,развёрнутыйи 

тупой углы. Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. Находить, используя 

чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на 

квадратной сетке. Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, 

пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения 

площади через другие. Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. Изображать на 

клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. Вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объёма; Решать 

несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА 

«АЛГЕБРА»В7–9 КЛАССАХ. 

 Пояснительнаязаписка 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучениедругих дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов,еёосвоение 

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 обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию.Обучение 

алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, 

поэтому самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа 

обучения. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 

основное место занимают содержательно- методические линии: «Числа и 

вычисления»,«Алгебраическиевыражения»,«Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из 

этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

в программу учебного курса «Алгебра»включены некоторыеосновы логики,представленные во 

всех основных разделах математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и структурной 

особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. Содержание 

линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 



изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированиюуменияпользоватьсяалгоритмами,атакжеприобретениюпрактическихнавыков, 

необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего 

образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

среднему общему образованию. 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. На уровне основного общего образования учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики 

как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального 

мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. Содержание функционально- 

графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в 

природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики – словесные,символические, 

графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный 

курс«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания:«Числа 

ивычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», – 306 часов: в 7 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в8 классе – 102 часа(3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю). 

 Содержаниеобучения 

7 класс 

Числа и вычисления 

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. 

Решениезадачизреальнойпрактикиначасти,надроби. 
Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыражений наоснове 

определения,записьбольшихчисел.Проценты,записьпроцентов ввидедробиидробив виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальнойпрактики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. Алгебраические 

выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления 

по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила 

раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

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 и 

неравенства 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильность 

уравнений. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решениелинейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. 

Решениетекстовыхзадачспомощьюуравнений. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик.Системадвух 

линейных уравненийсдвумяпеременными.Решениесистем уравненийспособомподстановки.Примеры 

решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Функции 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточкамикоординатной 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 𝑦 = |𝑥|. Графическое решение линейных 

уравнений и систем линейных уравнений. 

 8 КЛАСС 

Числаи вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. Алгебраические 

выражения 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая 

дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

 

Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.Теорема 

Виета.Решениеуравнений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Простейшиедробно- 

рациональные уравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымиисистем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызадания 

функций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций, отражающих 

реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

y = x 2 , y = x 3 , y =√𝑥, y=|x|.Графическое решение уравнений 

исистемуравнений. 



 9 КЛАСС 

Числаи вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравненияинеравенства 

Линейноеуравнение.Решение уравнений,сводящихсяклинейным.Квадратное 

уравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональныхуравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвух 

линейных уравнений сдвумяпеременными.Решениесистемдвух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя 

переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом.Числовые неравенства и 

их свойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистем 

линейныхнеравенствсоднойпеременной.Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными. 

ФункцииКвадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы, ось 

симметрии параболы. Графики функций: 𝑦 =𝓀𝑥, 𝑦 = 𝓀𝑥 +𝑏, 𝑦 = 

𝓀𝑥,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|𝑥|,иихсвойстваЧисловые последовательности и 

прогрессии 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 7 классе: 

Числаи вычисления 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияс 

рациональными числами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразнообразныеспособы 

иприёмывычислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеи десятичные 

дроби. 

Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовывать 



десятичнуюдробьвобыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечную 

десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла.Округлятьчисла. 
Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 

Алгебраическиевыражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых

, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

Уравненияинеравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или системулинейных уравнений по условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданнымкоординатам, 

лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом 

языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам,строить 



графикилинейныхфункций.Строитьграфикфункцииy=|х|. 

Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации,извлекатьиинтерпретир

овать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Предметныерезультаты освоенияпрограммы учебного курса к концу обучения в 

8 классе: 

Числаи вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10. 

Алгебраическиевыражения 

Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражений, содержащих степени 

с целым показателем. 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравненияинеравенства 

Решатьлинейные,квадратныеуравненияирациональныеуравнения,сводящиесяк 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). 

Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймодели 

с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 

функциипоеёграфику. Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 𝑦 =𝓀 𝑥 ,𝑦 =𝑥 2,𝑦 =𝑥 3, 

𝑦=√𝑥,𝑦=|𝑥|,описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику. 

Предметныерезультаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 

9 классе: 

Числаи вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. Выполнять 

арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 



числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначения числовых 

выражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравненияинеравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравненияили системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). Решать линейные неравенства, 

квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости графиков 

функций вида: 𝑦 = 𝓀𝑥, 𝑦 = 𝓀𝑥 + 𝑏, 

𝑦=𝓀𝑥,𝑦=𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|𝑥|взависимостиотзначений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособах задания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойи 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчисле 

задачиизреальнойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 

ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ»В7–9КЛАССАХ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, 

опирается на логическую, доказательную линию. 

Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования заключается в 

том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контрпримеры к ложным, проводить рассуждения 

«отпротивного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутверждения. 

Второйценностьюизучениягеометрииявляетсяиспользованиееёкакинструмента при 

решении как математических, так и практических задач, 



встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые 

размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в 

изучении геометрии. При решении задач практического характера обучающийся учится 

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». 

Учебныйкурс«Геометрия»включаетследующиеосновныеразделы 

содержания:«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин», 

«Декартовыкоординатынаплоскости»,«Векторы»,«Движенияплоскости»,«Преобразования 

подобия». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения учебногокурса 
«Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в8 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельностьиперпендикулярностьпрямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки.Треугольник.Высота,медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника.Свойстваи признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлине 

ломаной,теоремаобольшемуглеибольшейсторонетреугольника.Перпендикуляри наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокружностии 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол.Вписанная 

и описанная окружности треугольника. 

 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники.Параллелограмм,егопризнакиисвойства.Частные 

случаипараллелограммов(прямоугольник,ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 



Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. Подобие 

треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. Свойства площадей геометрических фигур. 

Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромбаитрапеции. Отношение 

площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основноетригонометрическоетождество.Тригонометрическиефункции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанныеицентральныеуглы,уголмеждукасательнойихордой.Углы 

между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

9 КЛАСС 
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. Преобразование подобия. Подобие 

соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахождения длин и углов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружности 

вкоординатах,пересечениеокружностейипрямых.Методкоординатиего применение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла, вычисление длин 

дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движенияплоскостии внутренниесимметриифигур(элементарныепредставления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты освоенияпрограммы учебного курса к концу обучения в 

7 классе: 

Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи 

поусловиюзадачи.Измерятьлинейныеиугловыевеличины.Решатьзадачина вычисление 

длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакии 



свойства равнобедренных треугольников при решении задач. Проводить 

логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических 

задач. 

Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюуглов,которыеобразует 

сними секущая.Определять параллельностьпрямых спомощью равенства расстояний 

от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельныхпрямыхсекущей.Решать практическиезадачинанахождениеуглов. 

Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметь определять 

биссектрисууглаисерединныйперпендикуляркотрезкукакгеометрическиеместаточек. 

Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности,уметьнаходитьеёцентр. 
Пользоватьсяфактамиотом,чтобиссектрисыугловтреугольника 

пересекаютсяводнойточке,иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторонамтреугольника пересекаются в 

одной точке. 

Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремой 

оперпендикулярностикасательнойирадиуса,проведённогокточкекасания.Пользоваться 

простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Предметныерезультаты освоенияпрограммы учебного курса к концу обучения в 

8 классе: 

Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяих свойствами 

при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёжи 

находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. Вычислять (различными 

способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, гденеобходимо, 

калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использоватьтеоремы 



о вписанныхуглах,углахмежду хордами (секущими) иугле между касательной ихордой при 

решении геометрических задач. 

Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойстваописанногочетырёхуг

ольника при решении задач. 

Применятьполученныезнаниянапрактике–строитьматематическиемоделидлязадач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления 

сприменениемподобияитригонометрии(пользуясь,гденеобходимо, калькулятором). 

Предметныерезультаты освоенияпрограммы учебного курса к концу обучения в 

9 классе: 

Знатьтригонометрическиефункцииострыхуглов,находитьсихпомощьюразличные элементы

 прямоугольного треугольника(«решениепрямоугольных треугольников»). 

Находить(спомощьюкалькулятора)длиныиуглы 

для нетабличных значений. 

Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригонометрическимтождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахожденияразличных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответственныхэлементовподобныхфигур. 

Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлины инаходить 

углыуподобныхфигур.Применятьсвойстваподобиявпрактическихзадачах.Уметь приводить 

примеры подобных фигур 

вокружающем мире. 

Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезковсекущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов 

для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейших 

случаях. 

Применятьполученныезнаниянапрактике–строитьматематическиемоделидлязадач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА»В7–9 КЛАССАХ 

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 каждому человеку. Возрастает число профессий, 

при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и 

статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 



Каждыйчеловекпостояннопринимаетрешениянаосновеимеющихся 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 функциональную 

грамотность,включающуюв себя вкачестве неотъемлемой составляющей умениевоспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. 

Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. 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. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика», 

«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до 

сбора, представления и анализа данных с использованием Федеральная рабочая программа 

|Математика.5–9классы(базовыйуровень)90 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиесяучатся 

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 имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события.При изучении 

учебногокурсаобучающиесязнакомятсяспростейшимиметодами вычислениявероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представленияо случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Врамкахучебногокурсаосуществляетсязнакомствообучающихся 

с множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры 

применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и 

учебных предметах. 



В7–9классахизучаетсяучебныйкурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов».Общее число 

часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Вероятностьистатистика»,–102часа:в7классе–34часа(1часвнеделю),с2024–2025 учебного 

года: 

в8классе–34 часа(1часвнеделю),в9классе–34 часа (1часвнеделю). 

 СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнение 

таблиц,чтениеипостроениедиаграмм(столбиковых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфиков 

реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 

интерпретация данных. 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,медиана,размах, 

наибольшееинаименьшеезначениянаборачисловыхданных.Примерыслучайнойизменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастота. Роль 

маловероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаиигральная 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. 

 ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7 классе: 

Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах, 

представлятьданныеввидетаблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые) по 

массивам значений. 

Описыватьиинтерпретировать реальныечисловыеданные,представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физическихвеличин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

26. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно –программа 

по информатике, информатика) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам. 

Программапоинформатикеопределяетколичественныеикачественные 



характеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,втомчиследлясодержательног

о наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программапоинформатикеявляетсяосновойдлясоставленияавторскихучебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений 

об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества, понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности 

в современном информационном обществе, предполагающего способность обучающегося 

разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работысинформацией,программирования,коммуникациивсовременныхцифровых средах 

в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

сучётомправовыхиэтическихаспектовеёраспространения,стремлениякпродолжению 

образования в области информационных технологий и 

созидательнойдеятельностисприменениемсредствинформационныхтехнологий.Информатикавосновном 

общем образовании отражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияи 

возможности автоматизации информационных процессов 

вразличныхсистемах; 

основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого 

инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то 

есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся: 



понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающих 

в практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения 

и навыки формализованного описания поставленных задач; базовые знания об информационном 

моделировании, в том числе 

оматематическоммоделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; умения и навыки 

составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем 

для решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; умение 

грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; теоретические основы 

информатики; алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, – 

102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданныхКомпьютер– универсальное 

вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессор.Оперативная 

идолговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Сенсорныйввод,датчикимобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммного обеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота,разрядность). 

Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устройстваввода 

ивывода.Объём хранимыхданных(оперативнаяпамятькомпьютера,жёсткийитвердотельныйдиск, постоянная 

память смартфона) и скорость доступа 

дляразличных видовносителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программноеобеспечениекомпьютера.Прикладноепрограммное 

обеспечение.Системноепрограммноеобеспечение.Системыпрограммирования. 



Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. 

Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полноеимя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 

системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удалениефайлови папок 

(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различныхтипов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. 

Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерныевирусы идругиевредоносныепрограммы.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,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевИнтернете. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

ТеоретическиеосновыинформатикиИнформацияи 

информационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки.Информациякак сведения, 

предназначенные для восприятия человеком, 

иинформациякакданные,которыемогутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовс помощью 

дискретных данных. 

Информационныепроцессы–процессы,связанныес хранением,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. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите, кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит–минимальнаяединицаколичестваинформации– двоичный 

разряд. Единицы измерения информационного объёмаданных.Бит,байт,килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. 

Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. 

Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругих 



непрерывныхданных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое ивекторное представление изображений.Пиксель.Оценка информационного 

объёма графических данных для растрового изображения. Кодирование звука. 

Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи.Оценкаколичественных 

параметров, связанных с представлением ихранением звуковых файлов. 

Информационные технологии Текстовые 

документы 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово, символ). 

Текстовыйпроцессор–инструментсоздания,редактированияи 

форматированиятекстов.Правиланаборатекста.Редактированиетекста.Свойствасимволов. Шрифт. 

Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ,интервал, 

выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. Структурирование 

информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображений 
текстом.Включениевтекстовыйдокументдиаграмм,формул,нумерациистраниц,колонтитулов,ссылок и 

других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознаваниетекста.Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовИнтернетедля 

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. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстового процессора 

или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаи 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

8 КЛАСС 

Теоретические основы информатики Системы 

счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других 

системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелых чиселвпределах от0до1024 
вдвоичнуюсистемусчисления.Восьмеричнаясистемасчисления.Переводчиселиз восьмеричной 

системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Переводчиселизшестнадцатеричнойсистемыв двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 



Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления.Элементы математической 

логики 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарныеи составные 

высказывания. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинностисоставного 

высказывания, если известны значения истинности входящих внегоэлементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение 

таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. Алгоритмы и 

программирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблоксхемы,программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция«ветвление»:полнаяинеполнаяформы.Выполнение 

иневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы сзаданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма,приводящего 

к требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы. 

Языкпрограммирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. Переменная: 

тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. Диалоговая отладка 

программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор 

точки останова. 

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадля нахождениянаибольшегообщегоделителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа 

в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 



Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данноммножестве входных 

данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.  

9 КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявнейГлобальнаясеть Интернет. 

IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивИнтернете.Большиеданные 

(интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационнойбезопасности приработе 

в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационномпространстве 

ВидыдеятельностивИнтернете.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. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационныемодели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных. Отбор втаблицестрок, удовлетворяющих заданномуусловию. Граф. Вершина, 

ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая 

матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе. 

Вычислениеколичествапутей 
внаправленномациклическомграфе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели иот 

словесного (литературного) описания объекта. Этапы компьютерного моделирования: 

постановка задачи, построение математической модели, программная реализация, 

тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,анализ егорезультатов, уточнение 

модели. 

Алгоритмы и программирование Разработка 

алгоритмов и программ 



Разбиениезадачинаподзадачи.Составлениеалгоритмовипрограмм с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 

дляуправленияисполнителемРоботилидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка, 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 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в 

системах управления техническими устройствами 

спомощью датчиков,втомчислев робототехнике. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижением 

в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и другие системы). 

ИнформационныетехнологииЭлектронные 

таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска 

максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировкаданныхввыделенномдиапазоне.Построениедиаграмм(гистограмма,круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешанная 

адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии,связанныесинформатикойиинформационнымитехнологиями: 

веб-дизайнер,программист,разработчикмобильныхприложений,тестировщик,архитекторпрограммного 

обеспечения, специалист по анализуданных, системный администратор. 

Предметныерезультаты 

Кконцуобученияв7классе уобучающегосябудутсформированыследующие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; кодировать 

и декодировать сообщения по заданным правилам, 



демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы (текстовой, графической, аудио); 

сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличных алфавитах, 
оперироватьединицамиизмеренияинформационногообъёмаискоростипередачиданных; 

оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации, 

сравниватьихколичественныехарактеристики;выделятьосновныеэтапыв 

истории и понимать тенденции развития компьютеров и программного 

обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимя 

файла(каталога),путькфайлу (каталогу)поимеющемусяописаниюфайловойструктуры некоторого 

информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искатьинформациювИнтернете(втомчисле,поключевымсловам, 

по изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 

для личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе 

экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; соблюдать 

требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

применятьметодыпрофилактикинегативноговлияниясредствинформационныхи 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. К концу обучения в 8 классе у 

обучающегося будут сформированыследующие умения: 

пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемами 

счисления; 

записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемах счисления (с 

основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация», 

«логическоевыражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; 



раскрывать смыслпонятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницумежду употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввиде блок-схемы; 

составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмы 

сиспользованиемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такимикакРобот, Черепашка, 

Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические  значения, операции и 

выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; создавать и отлаживать 

программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа 

надругое,проверкунатуральногочисланапростоту,выделенияцифризнатурального числа. 

Кконцуобученияв9классе уобучающегосябудутсформированыследующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную 

и накомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованиемветвлений,цикловивспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовыхпоследовательностейилиодномерныхчисловыхмассивов(поискмаксимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрыватьсмыслпонятий«модель»,«моделирование»,определятьвидымоделей, оценивать 

адекватность модели моделируемому объектуи целям моделирования; 

использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевойи иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных,втомчислесвыделениемдиапазонатаблицыи упорядочиванием(сортировкой) его 

элементов; 

создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчётов 

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; 

использоватьсовременныеинтернет-сервисы(втомчисле 



коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовыеи 

графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной 

деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения,защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально- психологических 

аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяиокружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

27. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» (базовый 

уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапофизикена уровнеосновногообщегообразованиясоставлена 
наосновеположенийитребованийкрезультатамосвоениянабазовомуровнеосновной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также 

сучётомфедеральнойрабочейпрограммывоспитанияиКонцепциипреподаванияучебного предмета 

«Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

Программапофизикеустанавливаетраспределениеучебногоматериала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную 

картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

Однаизглавныхзадачфизическогообразованиявструктуреобщего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 

обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: научно 

объяснять явления, 

оцениватьи пониматьособенности научногоисследования;интерпретировать 

данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 



Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика»в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации(протоколот3декабря2019 г. 

№ПК4вн). 

Целиизученияфизики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; развитие представлений о 

научном методе познания и формирование исследовательского отношения к 

окружающим явлениям; 

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности,связанной с 

физикой, подготовка к дальнейшемуобучению в этом направлении. 

Достижениеэтихцелей программыпо физикена уровнеосновного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; приобретение умений описыватьи 

объяснять физические явления 

сиспользованиемполученныхзнаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; развитие умений наблюдать 

природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связанными 

с физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки. 

Наизучениефизики(базовыйуровень)науровнеосновногообщегообразованияотводится 238 

часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

в8классе–68часов(2часа внеделю), в9классе–102 часа (3часав неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические,тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. Физические величины. Измерение 

физических величин. Физические приборы. Погрешность измерений Международная 

система единиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду. 

Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, 

выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. 

Описание физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 



Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение 

расстояний. 

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. Определение 

размеров малых тел. 

Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчика температуры. 

Проведениеисследования попроверкегипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,их размеры.Опыты,доказывающиедискретноестроение 

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 
Наблюдение броуновского движения.Наблюдение 

диффузии. 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц 

вещества. 

Лабораторныеработыиопыты 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий).Опытыпо 

наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.Раздел3. Движение и 

взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость 

при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. Закон 

инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как мера 

инертности тела. Плотность вещества. 

Связьплотностисколичествоммолекулвединицеобъёмавещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующаясил. 

Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

Демонстрации 

Наблюдение механического движения тела. Измерение 

скорости прямолинейного движения. Наблюдение явления 

инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител.Сравнение масс по 

взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.Лабораторные работы 

и опыты 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрического 

автомобиля и так далее). 



Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

Определение плотности твёрдого тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвесателаихарактера 

соприкасающихся поверхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давлениегаза. Зависимость давления 

газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. Пневматические машины. 

Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной 

оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 

атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) 

сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. Демонстрации 

Зависимость давления газа от температуры. Передача давления 

жидкостью и газом. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлический 

пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотности жидкости. 

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. Условие 

плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 

Исследованиезависимости весатела вводеот объёмапогружённой в жидкость 

части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 

жидкость. 

Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнатело вжидкости, от 

массы тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующей 

нателовжидкости,отобъёмапогружённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. 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 

Примерыпростых механизмов. 



Лабораторныеработыиопыты 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо горизонтальной 

поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага.ИзмерениеКПД наклонной 

плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии.8КЛАСС Раздел 

6. Тепловые явления 

Основныеположениямолекулярнокинетическойтеориистроениявещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярнокинетической теории. 

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на 

основе положений молекулярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя 

энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимостьтемпературыкипенияотатмосферногодавления.Влажностьвоздуха. Энергия 

топлива. Удельная теплота сгорания. 

ПринципыработытепловыхдвигателейКПДтепловогодвигателя.Тепловыедвигатели и защита окружающей 

среды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах.Демонстрации Наблюдение 

броуновского движения.Наблюдение 

диффузии. 

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. Наблюдение 

теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииили охлаждении. 

Правила измерения температуры. Виды 

теплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагревание при совершении работы внешними силами. Сравнение 

теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении.Модели тепловых 

двигателей. 

Лабораторныеработыи опыты 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.Опытыпо выращиванию 

кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. Определение 

давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаи 



нагреванияилиохлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром. 

Определение удельной теплоёмкости вещества. Исследование 

процесса испарения. 

Определение относительной влажности воздуха. 

Определение удельной теплоты плавления льда. Раздел 7. 

Электрические и магнитные явления 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействие 

заряженныхтел.ЗаконКулона(зависимостьсилывзаимодействиязаряженныхтелотвеличины 

зарядов и расстояния между телами). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принципсуперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток 

в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитное 

поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и 

на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых 

источниках энергии. 

ДемонстрацииЭлектризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел.Устройствои действие 

электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Закон сохранения электрических зарядов. Проводники и 

диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя.Источники 

постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрический ток в жидкости. Газовый 

разряд. 



Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром.Реостати 

магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. Моделирование 

магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Исследование явления электромагнитной индукции. Опыты 

Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения.Электрогенераторпостоянного 

тока. 

Лабораторныеработыиопыты 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. Исследование 

действия электрического поля на проводники и диэлектрики. Сборка и проверка работы 

электрической цепи постоянного тока. 

Измерениеирегулированиесилытока.Измерениеи 

регулированиенапряжения. 

Исследованиезависимости силытока,идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Проверка правила сложения 

напряжений при последовательном соединении двух резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. Определение работы 

электрического тока, идущего через резистор. 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. Исследование 

зависимости силы тока, идущего через лампочку, 

отнапряжениянаней.ОпределениеКПД 

нагревателя. 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. Изучение 

магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. Опыты, 

демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита 

от силы тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком.Конструированиеи изучение 

работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

9 КЛАСС 

Раздел8.Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея. 



Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейнаяи угловая 

скорости. Центростремительное ускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.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. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. Импульс тела. Изменение 

импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости, трения. 

Связьэнергиииработы.Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли. 

Потенциальнаяэнергиясжатойпружины.Кинетическаяэнергия.Теорема 

о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. Демонстрации 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. Сравнение 

путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта. 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта 

«Тележка»приеёравномерномиускоренномдвиженииотносительнокабинетафизики. 

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. Наблюдение 

равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении.Передачаимпульса 

при взаимодействии тел. 

Преобразованияэнергиипривзаимодействиител.Сохранение импульса при 

неупругом взаимодействии. 

Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. Наблюдение 

реактивного движения. 

Сохранение механической энергии при свободном падении. Сохранение 

механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

Конструированиетрактадля разгонаидальнейшегоравномерногодвижения шарика или 

тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапо наклонной 

плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной 

скорости. 

Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальной 

скоростипутиотносятсякакряднечётныхчисел,тосоответствующиепромежуткивремени 

одинаковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормального 



давления. 

Определение коэффициента трения скольжения. Определение 

жёсткости пружины. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо горизонтальной 

поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

Изучение закона сохранения энергии. Раздел 9. 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойствамеханических волн.Продольныеипоперечныеволны.Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. Демонстрации 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. Наблюдение 

колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. Распространение 

продольных и поперечных волн (на модели). Наблюдение зависимостивысоты 

звука от частоты. 

Акустический резонанс. Лабораторные 

работы и опыты 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. Определение 

частоты и периода колебаний пружинного маятника Исследование зависимости 

периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимостьпериода колебанийпружинногомаятникаот массы 

груза и жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.ЭлектромагнитноеполеиэлектромагнитныеволныЭлектромагнитноеполе. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета.Демонстрации 

Свойства электромагнитных волн. Волновые 

свойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона.Раздел11. Световые 

явления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.Затмения 

Солнцаи Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 



Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннее 

отражениесвета.Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. Дисперсия света. 

Демонстрации 

Прямолинейноераспространениесвета. Отражение 

света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах.Преломление света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в 

рассеивающей линзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа.Модельглаза. 

Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. Изучение 

характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице 

«воздух–стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определение фокусного расстояния и оптическойсилы собирающей линзы. Опытыпо 

разложению белого света в спектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. Раздел 

12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа, бета- и 

гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных 

ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд. 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. Демонстрации 

Спектры излучения и поглощения. Спектры 

различных газов. 

Спектр водорода. 

Наблюдение треков вкамере Вильсона. Работасчётчика 

ионизирующих излучений. 

Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. Исследование треков: 

измерение энергии частицы по тормозному пути 



(по фотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметногосодержанияиопытадеятельности,приобретённогопри изучении всегокурса 

физики, а также для подготовки к основному 

государственномуэкзаменупо физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

Приизученииданногомодуляреализуютсяисистематизируютсявидыдеятельности,на 

основекоторыхобеспечиваетсядостижениепредметныхиметапредметныхпланируемых 

результатовобучения,формируетсяестественнонаучнаяграмотность:освоениенаучных 

методовисследованияявленийприродыитехники,овладениеумениямиобъяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и 

экспериментальные. 

Принципиальнодеятельностныйхарактерданногоразделареализуетсязасчёттого,что обучающиеся 

выполняют задания, в которых им предлагается: 

наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявленияв окружающей 

природе и повседневной жизни; 

использоватьнаучныеметодыисследованияфизических явлений,втомчисле для проверки гипотез 

и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основезакона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

26.3.ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: использовать понятия: 

физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные 

состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с 

закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; распознавать 

проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире,втомчислефизическиеявлениявприроде:примерыдвижениясразличнымискоростями в 

живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияниеатмосферного 

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, используяфизическиевеличины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, силаупругости, 

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 величинус другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правиласложения 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда,правилоравновесиярычага(блока), «золотоеправило»механики,закон сохранения 

механической энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физическиеявления,процессыисвойствател,втомчисле и вконтексте 

ситуацийпрактикоориентированногохарактера:выявлятьпричинноследственные 

связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов 

сопоройна1–2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконаилизакономерности; 

решатьрасчётныезадачив1–2действия,используязаконыиформулы,связывающие 

физическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,подставлятьфизич

ескиевеличинывформулыипроводитьрасчёты,находитьсправочные данные, необходимые для 

решения задач, оцениватьреалистичностьполученнойфизической величины; 

распознаватьпроблемы, которыеможнорешить припомощифизическихметодов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу),различатьиинтерпретироватьполученныйрезультат,находитьошибкивходе опыта, 

делать выводы по его результатам; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел:формулиро

вать проверяемые предположения, собирать установку 

изпредложенногооборудования,записыватьходопытаиформулироватьвыводы;выполнять прямые 

измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы 

и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; проводить исследование 

зависимости одной физической величины от другой 

с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругости от удлинения пружины, выталкивающей 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 

порезультатамисследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая 

на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), 

следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 



термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный 

блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода,гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлятьотбористочниковинформациивИнтернетевсоответствии 

с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 

источников информации физического содержания, в том числе публично 

делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределять 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. 

Кконцуобученияв8классепредметныерезультатынабазовомуровнедолжны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использоватьпонятия:массаиразмерымолекул,тепловоедвижениеатомовимолекул,агрегатные 

 состояния  вещества,  кристаллические  и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле,  проводники и 

диэлектрики,постоянныйэлектрическийток,магнитноеполе;различатьявления(тепловое 

расширениеисжатие,теплопередача,тепловоеравновесие,смачивание,капиллярныеявления,исп

арение,конденсация,плавление,кристаллизация(отвердевание),кипение,теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие 

зарядов,действияэлектрическоготока,короткоезамыкание,взаимодействиемагнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,втомчисле 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование 

росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле 

Земли,дрейфполюсов,рольмагнитногополядляжизнинаЗемле,полярноесияние,приэтом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять 



существенныесвойства(признаки)физическихявлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельнаятеплотаплавления, удельнаятеплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность 

воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, 

приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыражение; 

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 

изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые 

дляеёрешения,проводить расчётыисравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизических 

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 установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной 

погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другойсиспользованиемпрямыхизмерений(зависимостьсопротивленияпровод

ника 

отегодлины,площадипоперечногосеченияиудельногосопротивлениявеществапроводника,силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 



исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 

исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять 

значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствс опоройнаих 

описания(втомчисле:системаотоплениядомов,гигрометр,пароваятурбина, 

амперметр,вольтметр,счётчикэлектрическойэнергии,электроосветительныеприборы, 

нагревательныеэлектроприборы(примеры),электрическиепредохранители,электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствахфизических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрическихцепей 

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 приобращениисприборамиитехническими устройствами,сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; осуществлять поиск 

информации физического содержания в Интернете, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные 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 

деятельностьгруппы,выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,проявляяготовность 

разрешать конфликты. К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала 



электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и 

поглощения,альфа,бета-и гамма-излучения, изотопы,ядернаяэнергетика;различать явления 

(равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и 

сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире 

(в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение,путь, угловаяскорость,силатрения, силаупругости,силатяжести,ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная 

энергия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина 

волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи,строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 

изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей; 

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, 

проводитьрасчётыиоцениватьреалистичностьполученногозначенияфизической величины; 



распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; проводить опыты по наблюдению физических явлений 

или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения 

энергии, 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, 

разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, 

описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор 

способа измерения (измерительного прибора); проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления 

отуглападения):планироватьисследование,самостоятельнособиратьустановку,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 при 

равноускоренномдвижении,ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружины,коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка, 

абсолютнотвёрдоетело,точечныйисточниксвета,луч,тонкаялинза,планетарнаямодельатома

,нуклоннаямодельатомногоядра;характеризоватьпринципыдействия изученных приборов 

и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, 

дозиметр, камера Вильсона), используя знания 

о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; использовать 

схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических 

задач, оптические схемы для построения изображений 

вплоскомзеркалеи собирающейлинзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявИнтернете, 



самостоятельноформулируяпоисковыйзапрос,находитьпутиопределениядостоверностиполученн

ой информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучнопопулярнуюлитературу 

физическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет,владеть 

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковой 

системыв 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. 

27. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной 

рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

по разделам и темам программы по химии, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета 

дляреализациитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммына уровне 

основного общего образования, а также требований 

к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно- 

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержания 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии 

и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблемустойчивого 

развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры 

личности, её общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомитсоспецификойнаучногомышления,закладываетосновыцелостного 



взгляданаединствоприродыичеловека,являетсяответственнымэтапомвформировании 

естественнонаучной грамотности обучающихся; 

способствуетформированиюценностногоотношениякестественно-научнымзнаниям,кприроде, к 

человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данныенаправлениявобучениихимииобеспечиваютсяспецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой 

науки химии на определённом этапе её развития. 

Курсхимиинауровнеосновногообщегообразования ориентирован 

наосвоениеобучающимисясистемыпервоначальныхпонятийхимии,основнеорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структурасодержанияпрограммыпохимиисформировананаоснове 

системногоподходакеёизучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийохимическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. 

Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного развития 

знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомномолекулярного 

учения как основы всего естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева как 

основного закона химии; учения о строении атома и химической связи; 

представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах.Теоретическиезнания 

рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и 

прогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и получения 

изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной 

природы,ценностногоотношениякнаучномузнаниюиметодампознаниявнауке.Изучение химии

 происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающиймир»,«Биология.5–7классы»и«Физика.7класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одногоиз 

компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании 

системы химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 

приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании 

и развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и учебно- 

исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществамив 

повседневной жизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовой 

к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; направленность обучения на 

систематическое приобщение обучающихся 

к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций),имеющих 

универсальное значение для различных видов 



деятельности; 

формированиеобщейфункциональнойиестественно-научнойграмотности, 

в том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 

опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной 

жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природнойсреды; 

развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролю 

и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии,–136часов: 

в8классе–68часов(2часа внеделю),в9классе–68часов(2часавнеделю). 

27.3.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. 

Физическиесвойствавеществ. Агрегатноесостояниевеществ. Понятие о методах познания в 

химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа 

структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химическийэксперимент: 

знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и приёмамиобращения 

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 кислоты с хлоридом бария, разложение 

гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), 

изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание 

результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей 

молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух–смесьгазов.Составвоздуха.Кислород–элементипростоевещество. 

Нахождениекислородавприроде,физическиеихимическиесвойства(реакциигорения). 

Оксиды.Применениекислорода.Способыполучениякислорода 

влабораторииипромышленности.Круговорот кислородавприроде.Озон– 



аллотропнаямодификациякислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, 

экзои эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение 

воздуха, 

усилениепарниковогоэффекта,разрушениеозоновогослоя. 

Водород–элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеи химические 

свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические 

свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и 

в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие.Номенклатураоксидов.Физическиеихимическиесвойстваоксидов.Получение 

оксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.Номенклатураосновани

й. Физические и химические свойства оснований. 

Получениеоснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли.Номенклатурасолей.Физическиеихимическиесвойствасолей.Получениесолей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Химический 

эксперимент: 

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с 

образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание иизучение 

свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно 

использование 

видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование 

особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами 

(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследование образцов 

неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в 

растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты, кислот 

с металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного 

металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительновосстановительные реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодическийзакон.Периодическаясистемахимическихэлементов 

Д.И.Менделеева.КороткопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодической 



системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронныхоболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. 

Значение 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. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка 

с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив8классеосуществляетсячерез 

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. 

9 КЛАСС 

Веществоихимическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химическихэлементовпервыхтрёхпериодов,калия,кальцияиихсоединений 

в соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ.Химические 

свойствавеществ,относящихсякразличнымклассамнеорганическихсоединений,генетическаясвязь 

неорганических веществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам 

(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, 

поучастиюкатализатора).Экзо-иэндотермическиереакции,термохимические 



уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

катализе. Понятие о химическом равновесии. 

Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакциииположениехимического равновесия. 

Окислительно-восстановительныереакции,электронныйбаланс 

окислительно-восстановительной реакции. Составление 

уравнений 

окислительновосстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теорияэлектролитическойдиссоциации.Электролитыинеэлектролиты.Катионы, 

анионы.Механизмдиссоциациивеществсразличнымивидамихимическойсвязи. 

Степеньдиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты.Реакцииионногообмена.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. 

Химическийэксперимент: 
ознакомлениесмоделямикристаллическихрешётокнеорганических 

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 видео материалов), проведение опытов, иллюстрирующих 

признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, 

образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ 

с помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. Неметаллы и их 

соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические 

свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). 

Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие 

хлора и хлороводорода на организм человека. 

Важнейшиехлоридыиихнахождениев природе. 

Общая характеристикаэлементов 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 серной кислоты. Соли 

серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений 

в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. Общая характеристика 

элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Азот, 

распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. 

Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

физические 

ихимическиесвойства,применение.Качественнаяреакциянаионыаммония. 



Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве 

минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, аллотропные 

модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная 

кислота, физические 

и химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных 

удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, 

действие на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с 

оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект.Угольная 

кислота и её соли, их физические и химические свойства, 

получениеи применение. Качественная реакция на 

карбонатионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностии сельскомхозяйстве. 

Первоначальные понятия оборганическихвеществахкак о соединенияхуглерода (метан, этан, 

этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки 

(бензин),их рольвбытуипромышленности.Понятиеобиологически важных веществах: жирах, 

белках, углеводах – и их роли в жизни человека. 

Материальноеединствоорганическихинеорганическихсоединений.Кремний,его 

физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединениякремниявприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(IV)икремниевой кислоте. 

Силикаты, их использование в быту, в промышленности. 

Важнейшиестроительныематериалы:керамика,стекло,цемент,бетон,железобетон.Проблем

ы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы 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 сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания, ознакомление 

с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на ионаммония 

и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов), изучение моделей 

кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции 

растворённых веществ активированным углём и устройством противогаза, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных 

реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение 



признаков ихпротекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, 

решениеэкспериментальных задачпотеме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 

Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция(оксид, 

гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева,строениеатома,нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева,строениеатома,нахождениевприроде.Физическиеи 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, 

свойства и получение. 

Химическийэксперимент: 

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, изучение 

результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно 

использование видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы 

(магния,кальция,алюминия,цинка, железа(II) и железа(III), меди (II), наблюдениеиописание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида 

цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях. 

Химическоезагрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрациявеществ 

(далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химическийэксперимент: 

изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы). 

Межпредметные связи 



Реализациямежпредметных связейприизучениихимиив9классе 

осуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественно-научныхпонятий,так 

и понятий, являющихсясистемными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные 

знания, умения и способы действий, специфическиедля предметной области «Химия», виды 

деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 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 эндотермические реакции,тепловой 

эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион,катион, анион, 

раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; иллюстрировать 

взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании веществ и 

их превращений; 

использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравнений 

химических реакций; 

определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоединениях,степеньокисления элементов в 

бинарных соединениях, принадлежность веществ 

к определённомуклассусоединений 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«главнаяподгруппа(А-группа)»и 

«побочнаяподгруппа(Б-группа)»,малыеибольшиепериоды,соотноситьобозначения, 

которыеимеютсявтаблице «Периодическаясистемахимических элементов Д.И. 

Менделеева»счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества,химические реакции (по 

числуи составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать(описывать)общиехимическиесвойствавеществразличныхклассов,подтверж

дая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихкачественногосостава,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, 

естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии 

с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить химические 

эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, 

молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэтипонятияпри 

описании веществ и их превращений; 

использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравнений 

химических реакций; 

определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементов 

в соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 

неорганических соединениях, зарядиона похимической формуле, характерсредывводных 

растворах неорганических соединений, тип 



кристаллическойрешёткиконкретноговещества; 

раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваи 

демонстрироватьегопонимание:описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодической 

системыхимическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)»и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, 

с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие 

закономерностивизменениисвойствэлементовиихсоединенийвпределах малыхпериодови 

главных подгрупп с учётом строения их атомов; классифицировать химические элементы, 

неорганические вещества, 

химическиереакции(почислуисоставуучаствующих вреакциивеществ, 

по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых исложных 

веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциациикислот, щелочей и солей, полныеи 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения 

реакций,подтверждающихсуществованиегенетическойсвязимеждувеществамиразличных 

классов; 

раскрыватьсущность окислительно-восстановительныхреакцийпосредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихстроения,возможностипротекания 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; соблюдать правила пользования 

химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии 

синструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытовпополучениюи собиранию 

газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, 

фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; применять основные операции 

мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, 

выявление причинно-следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальныйимысленный). 

 

28. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –программа 

по биологии, биология) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по биологии на уровне основногообщего образования составленанаоснове 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программыосновного общегообразования,представленных вФГОСООО,атакже федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Программапобиологиинаправленанаформированиеестественно-

научнойграмотностиобучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной 



основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по 

классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Программапобиологииразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюв создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Впрограммепобиологииопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения 

программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биологияразвиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыиметодах 

еёпознания,позволяетсформироватьсистемунаучныхзнанийоживыхсистемах,уменияих получать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганизмачеловека, 

условиях сохранения его здоровья; 

формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологических систем, 

в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях вобласти 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчисле 

осовременныхдостиженияхвобластибиологии,еёанализикритическоеоценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 



Общеечислочасов,рекомендованных дляизучениябиологии, –238часов: в5 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в7классе–34 часа(1часвнеделю),в8классе –68часов(2часавнеделю),в9 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 

Предлагаемыйвпрограммепобиологиипереченьлабораторных 

и практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по 

биологии. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Биология–наукаоживой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 

рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и 

неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь 

биологии с другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных 

источников(научнопопулярнаялитература,справочники,Интернет). 

Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание, измерение, 

классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения (инструменты 

измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральные 

препараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)спомощьюлупыисветового 

микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. Организмы – 

тела живой природы 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы.Клетка 

иеёоткрытие.Клеточноестроениеорганизмов.Цитология–наукаоклетке.Клетка– наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Строениеклеткиподсветовым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы, 



системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойстваорганизмов:питание,дыхание,выделение,движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как 

формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельно приготовленного 

микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципами систематики организмов. 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. 

Сезонныеизменениявжизниорганизмов.Лабораторныеипрактически

е работы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). Природные 

сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и другиеприродные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидругихискусстве

нных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидругихприродныхсообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ.Живаяприрода и 

человек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваиростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе 

истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек 

Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). 

Красная книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы 



Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилина пришкольной 

территории. 

6 КЛАСС 
Растительныйорганизм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма.Высшиеинизшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительнаяклетка. Изучениерастительнойклеткипод световыммикроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, 

вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 

роль и связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. Изучение строения 

растительных тканей (использование микропрепаратов). 

Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(наживых 
или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и 

другиерастения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении.Экскурсииили 

видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. Строение и 

многообразие покрытосеменных растений Строение семян. Состави 

строение семян. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган почвенного 

(минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое 

давление, осмос). Видоизменение корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные 

листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган 

воздушного питания. 

Строениеиразнообразиецветков.Соцветия. Плоды.Типыплодов.Распространение плодов и 

семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидругих 

растений). 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах).Рассматривание 

микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 



Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. Изучение 

строениясемяндвудольныхрастений.Изучениестроениясемян 

однодольных растений. Жизнедеятельность растительного 

организма 

Обмен веществ у растений. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические 

вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения. 

Питание растения. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез.Лист–органвоздушногопитания.Значениефотосинтезавприродеи в 

жизни человека. 

Дыханиерастения.Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдля улучшениядыханиякорней.Условия, 

препятствующиедыханиюкорней.Листкакоргандыхания(устьичныйаппарат).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. 

Транспорт веществ в растении. Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост 

стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие 

пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора 

(пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани 

корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) –восходящий 

ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. 

Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 

(ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение урастений. Листопад. 

Ростиразвитиерастения.Прорастаниесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовка семян 

к посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колецу 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения 

растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки 

и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. Наблюдение 

за ростом корня. 

Наблюдение за ростом побега. Определение 

возраста дерева по спилу. 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине.Наблюдениепроцесса 

выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 



Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, 

сенполия, бегония, сансевьера и другие растения). 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт.Наблюдениеза 

ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли 

или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян.7КЛАСС 

Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, 

вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей. 

Одноклеточныеимногоклеточныезелёныеводоросли.Строение 

и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и 

половое). Бурые и красные водоросли, их строение 

и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. Высшие споровые 

растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и жизнедеятельность 

зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых 

почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль 

мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки 

вхозяйственнойдеятельностичеловека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений посравнениюсмхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в 

образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития 

на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация 

покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл 

развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по 

выборуучителяс учётомместных условий,приэтомвозможноизучать семейства, не вошедшие в 

перечень, если они являются наиболее распространёнными в данном регионе). Характерные 

признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. 

Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их использование 

человеком. 



Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыи 

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 

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойкоре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного 

царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы 

развития наземных растений основных систематических групп. 

Вымершие растения. Экскурсии или 

видеоэкскурсии. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийили краеведческий 

музей). 

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 

нарастения. Приспособленность растений к средеобитания. Взаимосвязи растений междусобой и 

с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный 

покров) природных зон Земли. 

Флора. 

Растенияичеловек 

Культурныерастенияиихпроисхождение.Центрымногообразия 

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. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона. 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). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 

Лишайники–комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,рост 

иразмножениелишайников.Значениелишайниковвприродеижизничеловека.Бактерии– доядерные 

организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие 

бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл)плесневых 

грибов. 

Изучениестроенияплодовых телшляпочных грибов(илиизучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовых микропрепаратах). 

8 КЛАСС 

Человек и его здоровье Введение в 

науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья.Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общиесвойстваорганизмачеловека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки.Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 

система:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторныйпринципработы нервной системы. Рефлекторная 

дуга.Спинноймозг.Головноймозг.Большиеполушарияголовногомозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желёз. 

Опораидвижение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение,рост. 

Соединениекостей.Скелетчеловека.Особенности скелета человека, 



связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды 

и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значениефизическихупражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профи- лактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно- двигательного аппарата. 

Кровьикровообращение 

Функции крови и лимфы.Поддержание постоянства внутреннейсреды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус- 

фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие наиммунитет. 

Значение работЛ.Пастера иИ. И. Мечниковав областииммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Крове- носная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно- сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приёмыоказанияпервой 

помощиприкровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания.Лёгочные объёмы. Газообмен в 

лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнныежелезы.Глотание. Пищеварениевжелудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварениев 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обменвеществиэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приёмы оказания 

первойпомощипритрав- мах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процессобразования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножениеиразвитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рости 

развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни,ихпричины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота 

о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путём, и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 



палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшаянервнаядеятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М.Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского 

и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче информации из поколения в 

поколение. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания 

вразвитии психикииповедении человека. 

Здоровьечеловекаи его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Человекиегоздоровье»(навыбор учителя): 

1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей. 

2. Изучениестроенияголовногомозга. 

3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков. 

4. Выявлениенарушенияосанкииналичияплоскостопия. 

5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки. 

6. Подсчёт частоты пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления. 

7. Измерениежизненнойёмкостилёгких.Дыхательныедвижения. 

8. Изучениестроенияиработыорганазрения. 

9 класс 

 

Биологиякакнаукаиметодыеёисследования.Современныенаучныепредставленияосущности 

жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

 

Молекулярный уровень. Многомолекулярные комплексные системы. Катализаторы. 

Вирусы. 

 

Клеточный уровень. Основные положения клеточной теории. Прокариоты иэукариоты. 

Автотрофы и гетеротрофы. Химическийсостав и строение клетки. Обмен 



веществ и превращение энергии. Аэробное и анаэробное дыхание. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). 

Организменный уровень. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Онтогенез. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

изменчивости. 

 

Популяционно-видовойуровень. 

Вид,егоструктураикритерии.Популяция–формасуществованиявида. 

 

Экосистемный уровень. Экология как наука. Биоценоз, экосистема, биогеоценоз. Цепи питания. 

Превращения энергии в биоценозах. Агроценозы. Экологическая сукцессия. 

 

Биосферный уровень. Биосфера. Её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Основные положения и движущие силы. Приспособленность и её относительность. 

Селекция. Микроэволюция. Макроэволюция. 

 

Взглядыигипотезыопроисхождениижизни.Доказательстваэволюции.Краткаяистория развития 

органического мира. 

Демонстрация: 

Видеофильмов и презентаций. Модели 

клетки 

Микропрепаратовмитозавклеткахкорешкалука Микропрепаратов 

яйцеклетки и сперматозоидов 

Живыхрастенийиживотных,гербариевиколлекций,иллюстрирующихизменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей.  

Лабораторные работы: 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. Выявление 

изменчивости организмов 

Изучениепалеонтологическихдоказательствэволюции. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 5 классе: 

характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде,называтьпризнакиживого,сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с 

биологией (4–5 профессий); 

приводитьпримерывкладароссийских (втомчислеВ.И.Вернадский, 

А.Л.Чижевский)изарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхв развитие 

биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:живыетела, 

биология,экология,цитология,анатомия,физиология,биологическаясистематика, 



клетка,ткань,орган,системаорганов,организм,вирус,движение,питание,фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерныеорганизмы,различныебиологическиеобъекты:растения,животных,грибы,лишайники, 

бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном 

иискусственномсообществах, 

представителейфлорыифауныприродныхзонЗемли,ландшафтыприродныеикультурные; 

проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позаданномуплану,выделятьсущественн

ые признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных,грибов,лишайников,бактерийивирусов;раскрыватьпонятиеосреде 

обитания(водной,наземно-воздушной,почвенной,внутриорганизменной),условиях среды 

обитания; 

приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксреде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; аргументировать 

основные правила поведения человека в природе и объяснять значение природоохранной 

деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; демонстрировать на 

конкретных примерах связь знаний биологии со знаниямипо 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 

биологическиеобъекты,процессыиявления,выполнятьбиологическийрисунокиизмерение биологических 

объектов; 

владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопамипри рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; создавать письменные и устные 

сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв6классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В. Докучаев, 

К.А.Тимирязев,С.Г.Навашин)изарубежныхучёных(втомчислеР.Гук,М. Мальпиги) в 

развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов 



растения: корень, побег  почка, лист,  видоизменённые органы, цветок, плод, семя, 

растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 

размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма 

(напримерепокрытосеменныхилицветковых):поглощениеводыиминеральноепитание, 

фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану,частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать растительные 

ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; классифицировать 

растения и их части по разным основаниям; 

объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезавприродеи в 

жизни человека, биологическое и хозяйственное значение 

видоизменённыхпобегов,хозяйственноезначениевегетативногоразмножения;применять 

полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,описывать растения и 

их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; создавать письменные и устные 

сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв7классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематическиегруппырастений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И. Вавилов, 



И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о 

растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений,частирастенийпоизображениям,

  схемам, моделям, муляжам,  рельефным   таблицам,  грибы по 

изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; выявлять признаки классов 

покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение  растительного организма (на примере 

покрытосеменных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки;выполнять 

практические  и  лабораторные  работы по систематике  растений, микологии и 

микробиологии,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)и 

временнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборови 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактериипо 

заданному плану, делать выводы на основе сравнения; описывать усложнение 

организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; раскрывать роль растений, 

грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах,вхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни;демонстрироватьна конкретных 

примерах связь знаний по биологии 

со знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; использовать методы 

биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, 

описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владетьприёмамиработысинформацией:формулироватьоснования 

для извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; создавать 

письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы побиологиикконцуобучения 



в8 классе: 

1) усвоениесистемынаучныхзнанийоживойприродеизакономерностяхеё 

развития,дляформирования современныхпредставлений оестественнонаучной картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; 

3) овладениепонятийнымаппаратомбиологии; 

4) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

по следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

6) умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

7) осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов растений и животных; объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 

8) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; 

9) постановкабиологическихэкспериментовиобъяснениеихрезультатов; 

10) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

11) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв9классе: 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; 

3) овладениепонятийнымаппаратомбиологии; 

4) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

по следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

6) умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

7) осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов растений и животных; объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 



8) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; 

9) постановкабиологическихэкспериментовиобъяснениеихрезультатов; 
10) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

11) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

29. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Технология» (предметная область «Технология») (далее соответственно – 

программа по технологии, технология) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапотехнологииинтегрируетзнанияпоразнымучебнымпредметам 

иявляетсяоднимизбазовыхдляформированияу обучающихсяфункциональнойграмотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе 

системнодеятельностного подхода в реализации содержания. 

Программапотехнологиизнакомитобучающихсясразличнымитехнологиями, в том числе 

материальными,информационными,коммуникационными,когнитивными,социальными.В 

рамках освоения программы по технологии 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, 

освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 

3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программапотехнологииконкретизируетсодержание,предметные,метапредметныеи 

личностные результаты. 

Стратегическимидокументами,определяющиминаправлениемодернизациисодержанияи 

методовобучения,являютсяФГОСОООиКонцепцияпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология». 

Основнойцельюосвоениятехнологииявляетсяформирование 

технологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления.Задачами курса 

технологии являются: 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология»; 

овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическимизнаниямипо 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; формированиеуобучающихся 

культурыпроектнойи 

исследовательскойдеятельности, готовностикпредложениюи осуществлениюновых 

технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровыхинструментовипрограммныхсервисов, 



когнитивныхинструментовитехнологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности вплане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Технологическоеобразованиеобучающихсяносит 

интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 

создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальныетрудовыеотношенияв 

процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её 

проявлениях (культурытруда,эстетической,правовой,экологической,технологической и 

других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения. 

Основнойметодический принциппрограммыпотехнологии: 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания 

– построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по технологии построена по модульному принципу. Модульная 

программапотехнологии–этосистемалогическизавершённыхблоков 

(модулей)учебногоматериала,позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающаяразные 

образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные. 

Инвариантныемодулипрограммыпотехнологии.Модуль 

«Производствоитехнологии». 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к 

другиммодулям.Основныетехнологическиепонятияраскрываютсяв модуле в системном 

виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и 

вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятсяфундаментальные 

составляющиецифровогосоциума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоениесодержаниямодуляосуществляетсянапротяжениивсегокурсатехнологиинауровне

основногообщегообразования.Содержаниемодуля построено на основе последовательного 

знакомства обучающихся с технологическимипроцессами, техническими системами, 

материалами, производством и профессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов В модуле на 

конкретных примерах представлено освоение технологий обработкиматериаловпо 

единойсхеме:сторико-культурноезначение 

материала,экспериментальноеизучениесвойствматериала,знакомствосинструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, 

правилабезопасногоиспользованияинструментовиприспособлений,экологические 

последствия использования материалов и применения технологий, а такжехарактеризуются 

профессии, непосредственно связанные 

с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий 

предполагаетсявпроцессевыполненияучебногопроекта, 



результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль 

может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

Врамкахданногомодуляобучающиесязнакомятсясосновнымивидамии областями 

применения графической информации, с различными типамиграфических изображений и 

их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи 

на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощьютекстыирисунки,знакомятсясвидами 

конструкторскойдокументациииграфическихмоделей,овладеваютнавыками чтения, 

выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированнымиспособамиподготовкичертежей,эскизови технических рисунков 

деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий,атакжепродуктовтехносферы,инаправленынарешениезадачи укрепления 

кадрового потенциала российского Содержание модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темамиили блоками в другихмодулях. 

Ориентиромвданномслучаебудутпланируемыепредметныерезультаты за год обучения. Модуль 

«Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается втом, что при 

его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, созданиядействующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах,электронике,программировании, фундаментальныезнания, полученныев 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование, макетирование». 

Модульвзначительноймеренацеленнареализациюосновногометодическогопринципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идётнеразрывнос освоением 

методологии познания, основойкоторого является моделирование. При этом связь 

технологии с процессом познания носитдвусторонний характер: анализмодели 

позволяетвыделитьсоставляющиееёэлементыиоткрываетвозможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых дляпознания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

Вариативныемодулипрограммыпотехнологии.Модуль 

«Автоматизированныесистемы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации 

на примере простых технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся 

разрабатываютиндивидуальныйилигрупповойпроект, 



имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы управления 

электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика. Черчение», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов»; с химией приосвоенииразделов, 

связанныхстехнологиямихимической промышленности в инвариантных модулях; 

сбиологией 

приизучениисовременныхбиотехнологийв 

инвариантныхмодуляхиприосвоениивариативныхмодулей 

«Растениеводство»и«Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля 

«Робототехника»,«3D-моделирование,прототипирование,макетирование», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; 

синформатикойиИКТприосвоениивинвариантныхивариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи 

информации, протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

систорией иискусствомпри освоении элементов промышленнойэстетики, 

народныхремёселвинвариантноммодуле«Производствоитехнология»; 

с обществознаниемпри освоении темы «Технология и мир.Современная 

техносфера»винвариантноммодуле«Производствои технология». 

Общеечислочасов, рекомендованныхдляизучения технологии: в5 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –34часа 

(1часвнеделю) 

 

Содержаниеобучениятехнологии. 

Инвариантные модули. 

Модуль«Производствоитехнологии».5класс. 

Технологиивокругнас.Преобразующаядеятельностьчеловекаитехнологии. 

Миридейисозданиеновыхвещейипродуктов. 

Производственнаядеятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. Материалыисырьё. 

Естественные (природные) и искусственные Материальные технологии. 

Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственнойдеятельности 

человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие. 

Проектыиресурсывпроизводственнойдеятельностичеловека.Проект 

какформаорганизациидеятельности.Видыпроектов.Этапыпроектной 



деятельности. Проектная документация. Какие бывают 

профессии. 

6 класс. 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. Модели и 

моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических 

устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производствотехники.Усовершенствование конструкции. Основыизобретательскойи 

рационализаторской деятельности. Технологические задачи, решаемые в процессе 

производства исоздания изделий. Соблюдение технологии и качество изделия 

(продукции). Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 класс. 

Создание технологий как основная задача современной науки. История развития 

технологий. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика. Дизайн. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии.Цифровизацияпроизводства.Ц

ифровыетехнологиииспособы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление 

производством. Современные и перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использованияматериалов, 

технологий безотходного производства. 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. Современный 

транспорт и перспективы его развития. 

8 класс. 

Общиепринципы управления. Самоуправляемые системы.Устойчивостьсистем 

управления. Устойчивость технических систем. Производство и его виды. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Биоэнергетика. 

Перспективныетехнологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Мир 

профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов».5 

класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование,моделирование,конструирование–основныесоставляющиетехнологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта. 

Бумагаи еёсвойства.Производство бумаги,история и современные технологии. 

Использованиедревесинычеловеком(историяисовременность).Использование древесины 

и охрана природы. Общие сведения о древесине 



хвойных и лиственных пород.Пиломатериалы.Способыобработкидревесины. 

Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины.Операции(основные):

разметка,пиление,сверление,зачистка, декорирование древесины. 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. Рациональное, 

здоровое питание, режим питания,пищевая пирамида. Значение выбора продуктов для 

здоровьячеловека.Пищеваяценностьразныхпродуктовпитания.Пищевая 

ценностьяиц,круп,овощей.Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества 

продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособлениядляобработкипищевыхпродуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». Технологии 

обработки текстильных материалов. 

Основыматериаловедения.Текстильныематериалы(нитки,ткань),производствои 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. Технологии 

получениятекстильныхматериаловизнатуральных волокон растительного, животного 

происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы. 

Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). Профессии,

 связанные со швейным производством. Индивидуальный 

творческий(учебный)проект«Изделиеиз текстильных материалов». 

Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменнойобуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектногоизделия, 

отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

6 класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получениеииспользованиеметалловчеловеком.Рациональноеиспользование,сбори 

переработкавторичногосырья.Общиесведенияо 



видахметалловисплавах.Тонколистовойметаллипроволока.Народныепромыслы по 

обработке металла. 

Способыобработкитонколистового металла. 
Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов.Индивидуальныйтворческ

ий (учебный) проект «Изделие из металла». Выполнение проектного изделия по 

технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. Технологии 

обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочных 

продуктов.Технологииприготовленияблюдизмолокаимолочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидовтеста(тестодлявареников, песочное 

тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. Современные 

текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия.Одежда, виды 

одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). Выполнениетехнологических 

операцийпораскроюипошивупроектного изделия, отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

7 класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. Обработка металлов. 

Технологииобработкиметаллов. 

Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия изметаллопроката. 

Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлическихдеталей 

клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизконструкционныхи поделочных 

материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба,морепродуктывпитаниичеловека.Пищеваяценностьрыбыиморепродуктов.Видыпром

ысловыхрыб.Охлаждённая,мороженаярыба. 



Механическаяобработкарыбы.Показателисвежестирыбы.Кулинарнаяразделкарыбы. 

Видытепловойобработкирыбы.Требованияккачествурыбных блюд. Рыбные 

консервы.Мясоживотных,мясоптицывпитаниичеловека.Пищеваяценностьмяса. 

Механическаяобработкамясаживотных(говядина,свинина, 

баранина),обработкамясаптицы.Показателисвежестимяса.Видытепловойобработкимяса. Блюда 

национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Модуль«Робототехника».5класс. 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. Классификация 

современныхроботов.Виды роботов,ихфункциии назначение. 

Взаимосвязьконструкциироботаивыполняемойимфункции.Робототехнический 

конструктор и комплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме.Базовые принципы 

программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 

6 класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 

Транспортныероботы.Назначение,особенности.Знакомствос 

контроллером, моторами, датчиками. Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпо робототехнике. 

7 класс. 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение, использование 

Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, 

основныеинструментыикомандыпрограммирования роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления 

отдельными компонентами и роботизированными системами. Анализипроверкана 

работоспособность,усовершенствование конструкции робота. 

Учебныйпроектпо робототехнике. 

8 класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления ирегулирования. 

Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. Отладка 

роботизированныхконструкцийвсоответствиис 



поставленными задачами. Беспроводное 

управлениероботом. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире(вещах). 

Виды и области применения графической информации (графическихизображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. Типы 

графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). Основные элементы 

графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, нанесение 

размеров). 

Чтениечертежа. 

6 класс. 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. Инструменты 

графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическомредакторе.Создание 

печатной продукции в графическом редакторе. 

7 класс. 

Понятиеоконструкторскойдокументации.Формыдеталейиих конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единаясистема конструкторской 

документации(далее – ЕСКД). Государственный стандарт (далее – ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочногочертежа. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей.Количественная и 

качественная оценка модели. 

8 класс. 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделей 

объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. Геометрические 

примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов.Сложные3D-модели и 

сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 

3D-модели. 

Дерево модели.Формообразование детали. Способыредактированияоперации 

формообразования и эскиза. 

Вариативныемодули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы».8–9классы. 



162.3.2.1.1.Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определениеавтоматизации,общиепринципыуправлениятехнологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленныхпредприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве.Элементарнаябаза 

автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрическихцепей,соединениепроводников.Основныеэлектрическиеустройства 

исистемы:щиты и оборудование щитов, элементы управления и 

сигнализации,силовоеоборудование, 

кабеленесущиесистемы,проводаикабели.Разработкастендапрограммирования 

моделиавтоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство». 7–8 

классы. 

ЭлементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхДомашние 

животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование, уход. 

Разведениеживотных.Породыживотных.Лечение 

животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Животныеунас дома. Забота 

о домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.СоциальныеиэтическиеПроизводство 

животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве.Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборкапомещенияидругое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации 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. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческой 



цивилизации.Землякаквеличайшаяценностьчеловечества.Историяземледелия. Почвы, 

виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебномучастке.Полезныедля человека 

дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиих 

плодов.Сборизаготовкагрибов.Соблюдениеправил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенностисельскохозяйственногопроизводства:сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленныекомплексы.Компьютерноеоснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы почвы 

c использованием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличногохозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборкиурожая; 
внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологийвпрофессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения технологии на уровне 

основного общего образования. 

Изучениетехнологиинауровнеосновногообщегообразования 
направленона достижениеобучающимисяличностных, метапредметныхипредметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

Врезультатеизучениятехнологиинауровнеосновногообщегообразованияу обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукии технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимых 

иэтическихпроблем,связанныхссовременнымитехнологиями,вособенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 



осознание важностиморально-этических принципов в деятельности,связаннойс 

реализацией технологий; 

освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальнойжизнив группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличных материалов; понимание 

ценностиотечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народноготворчествавдекоративно-

прикладномискусстве;осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуника

цииисамовыраженияв современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической 

деятельности: осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитиеинтереса к исследовательской деятельности, реализациинапрактике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическоммире,важностиправилбезопаснойработыс инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиот этих угроз; 

6) трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругих людей); ориентация 

 на  трудовую  деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовыхдел,задачтехнологическойисоциальнойнаправленности,способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития сучётом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образованияу 

обучающегосябудутсформированыуниверсальные 

познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые 

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 ипроцессов, 

а также процессов, происходящих в техносфере; самостоятельновыбирать 

способрешенияпоставленнойзадачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. Уобучающегосябудутсформированыследующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формироватьзапросы 

к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученной информации; опытным 

путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметическиедействия с 

приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийи процессов; 
уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбиратьформупредставления 

информациивзависимостиотпоставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть 

начальными навыками работы с «большими данными»; владетьтехнологией 

трансформацииданныхвинформацию, информации в знания. 

Уобучающегосябудутсформированыумения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: уметь 

самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешения учебных и 

познавательных задач; 

уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,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; 

проводитьвыборибрать ответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля(рефлексии)как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 



вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияпринятиясебяидругихкак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибкупри решении задач или приреализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебного проекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: понимать и использовать 

преимуществакоманднойработыпри реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; интерпретировать 

высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровне основного 

общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: организовыватьрабочее 

местовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

соблюдатьправилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированныхинструменто

в и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции всоответствии 

изучаемой технологией. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 

«Производствоитехнологии».Кконцу 

обучения в 5 классе: 

называтьихарактеризовать технологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и 

искусственные материалы; 

сравниватьианализироватьсвойстваматериалов;классифицировать 

технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника»,«машина», «механизм», характеризовать простыемеханизмы 

и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использоватьметодмозговогоштурма,методинтеллект-карт,метод 



фокальныхобъектовидругиеметоды; 

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; назвать и 

характеризовать профессии. 

Кконцу обученияв6классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактической 

деятельности; 

разрабатыватьнесложнуютехнологическую,конструкторскуюдокументациюдля 

выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в 

процессе изготовления изделий из различных материалов; предлагать варианты 

усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы ихразвития. 

Кконцу обученияв7классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; называть 

производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

Кконцу обученияв8классе: 

характеризоватьобщиепринципы управления; 

анализироватьвозможностиисферуприменениясовременных технологий; 

характеризоватьтехнологииполучения,преобразованияи использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; характеризовать 

направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение; определять 

проблему, анализировать потребности в продукте; овладетьметодами 

учебной,исследовательскойипроектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования,конструированияи 

эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов».Кконцу обучения в 5 

классе: 

самостоятельновыполнять учебныепроектывсоответствиисэтапами 



проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в 

изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 

реализовывать её в проектной деятельности; создавать,применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы;использоватьсредстваиинструментыИКТдлярешенияприкладныхучебно- 

познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еёсвойства,получениеиприменение; называть 

народные промыслы по обработке древесины; характеризовать 

свойства конструкционныхматериалов; 

выбиратьматериалыдляизготовленияизделийсучётомихсвойств,технологийобработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; выполнять 

простыеручныеоперации(разметка,распиливание, 

строгание,сверление)пообработкеизделийиздревесинысучётомеё свойств, применять в 

работе столярные инструменты и приспособления; исследовать,анализировать и сравнивать 

свойства древесины разных 

пород деревьев; 
знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп, овощей; 

приводить примерыобработки пищевыхпродуктов, позволяющиемаксимально 

сохранять их пищевую ценность; 

называтьивыполнятьтехнологиипервичнойобработкиовощей,круп;называтьи выполнять 

технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполнения швейных работ; 

использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ;подготавливать швейную 

машинук работе с учётом безопасных правил 

еёэксплуатации,выполнятьпростыеоперациимашиннойобработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий,осуществлять 

контроль качества; 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития,объяснять социальное 

значение групп профессий. 

Кконцу обученияв6классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; называть 

народные промыслы по обработке металла; называть и характеризовать 

виды металлов и их сплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов;классифицироватьи

характеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработкетонколистовогометалла,проволоки;выполнятьтехнологическиеоперациисисп

ользованиемручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 



обрабатыватьметаллыиих сплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов;определять качество 

молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочныхпродуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста;называтьнациональные 

блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; характеризовать 

современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильныематериалыдляизделийс учётомих свойств;самостоятельно 

выполнять чертёж выкроек швейного изделия; соблюдать последовательность 

технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

выполнятьучебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовленияпроектных 

изделий. 

Кконцу обученияв7классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; выбирать 

инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранногоизделия 

по данной технологии; 

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия,находитьиустранятьдопущенныедефекты;выполнятьхудожественноеоформлен

ие изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и 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;определять качество 

рыбы; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы, определять 

качество; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизрыбы,характеризоватьтехнологиип

риготовленияизмясаживотных,мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; характеризоватьмир 

профессий,связанныхсизучаемыми технологиями,ихвостребованностьна 

рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 

«Робототехника». 

Кконцу обученияв5классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;знать основные законы 

робототехники; 

называтьихарактеризоватьназначениедеталейробототехническогоконструктора; 

характеризоватьсоставныечастироботов,датчикивсовременных 



робототехническихсистемах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленной на создание 

робототехнического продукта. 

Кконцу обученияв6классе: 

называтьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение;конструироватьмобильногор

оботапосхеме;усовершенствовать конструкцию; 

программироватьмобильногоробота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах;называть и 

характеризоватьдатчики,использованныепри проектировании мобильного робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; презентовать 

изделие. 

Кконцу обученияв7классе: 

называтьвиды промышленныхроботов,описыватьихназначениеи функции; 

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. 

Кконцу обученияв8классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматическогоуправления и 

регулирования,методыиспользованиявробототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; конструировать и 

моделировать робототехнические системы; 

приводитьпримерыпримененияроботовизразличныхобластейматериального мира; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхвоздушныхсудов; описывать сферы их 

применения; 

характеризоватьвозможностироботов,роботехническихсистеми направления их 

применения. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 

«Компьютернаяграфика.Черчение».Кконцу 

обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; называтьтипы 

графическихизображений(рисунок,диаграмма, 

графики,графы,эскиз,техническийрисунок,чертёж,схема,карта,пиктограмма и другие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыи цифры, 

условные знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читать и выполнять чертежи налистеА4 (рамка,основная надпись, масштаб, 

виды,нанесение размеров). 

Кконцу обученияв6классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейс 



использованиемчертёжныхинструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструментыграфического 

редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью графические 

тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе. 

Кконцу обученияв7классе: 

называть виды конструкторской документации; называть и 

характеризовать виды графических моделей; выполнять и 

оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических 

рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей,эскизови 

технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам. 

Кконцу обученияв8классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; создавать 

различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжныхинструментов и 

приспособленийи(или)сиспользованиемпрограммного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. Предметные 

результаты освоения содержания модуля «3D- моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

Кконцуобучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; называть виды 

макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета;выполнять сборку 

деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. К концу обучения в 8 

классе: 

разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-

моделей,проводитьихиспытание,анализ,способымодернизациивзависимости от 

результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; устанавливать 

соответствие модели объекту и целям моделирования; проводить анализ и 

модернизацию компьютерной модели; изготавливать прототипы 

сиспользованиемтехнологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и 

другие); модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 
«Животноводство». 

Кконцуобучения в 7–8классах: 



характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственныхживотных 

своего региона; 

описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводства своего 

региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 

региона; 

оценивать условия содержания животных в различных  условиях; владеть 

навыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненным животным; 

характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; объяснять 

особенностисельскохозяйственногопроизводствасвоего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на рынке труда. 

ПредметныерезультатыосвоениясодержаниямодуляМодуль 

«Растениеводство». 

Кконцуобучения в 7–8классах: 
характеризовать основные направления растениеводства;описыватьполный 

технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; характеризовать виды и 

свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; называть 

полезные дикорастущие растения и знать их свойства; назвать опасные для 

человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы;называть 

опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловека 

грибов;характеризовать основные направления цифровизации и

 роботизации в растениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисоввтехнологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на рынке труда. 

 

30. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Иностранный(английский)язык». 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоиностранному(английскому)языкунауровне 

основногообщегообразованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновно

йобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО,а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 



Программапоиностранному(английскому)языкуразработана 

с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, даёт представление о целях образования, развитияивоспитания 

обучающихсянауровнеосновногообщегообразованиясредствамиучебного предмета, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по иностранному 

(английскому) языку. Программа по иностранному (английскому) языку 

устанавливаетраспределениеобязательногопредметногосодержанияпогодамобучения,после

довательностьихизучениясучётомособенностей структуры иностранного (английского) 

языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 

предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для 

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 

навыков, представленных в федеральной рабочей 

программепоиностранному(английскому)языкуначальногообщегообразования, 

чтообеспечиваетпреемственностьмеждууровнямиобщего образования. 

Изучениеиностранного(английского)языканаправленона 
формированиекоммуникативнойкультурыобучающихся,осознаниеролииностранногоязыкак

акинструментамежличностногоимежкультурного взаимодействия, способствует общему 

речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построениепрограммыпоиностранному(английскому)языку 

имеет нелинейныйхарактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и определяются новые требования.В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыками 

приводиткпереосмыслению целейисодержанияобученияиностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатахобучения.Иностранныеязыки являютсясредствомобщенияи самореализации и 

социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития 

национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенцииобучающихсявединстветакихеёсоставляющих, как: 

речеваякомпетенция–развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновныхвидах 

речевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разныхспособах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 



социокультурная(межкультурная)компетенция–приобщениеккультуре,традициям стран 

(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающихопыту,интересам,психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов 

на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлятьсвою 

страну,еёкультурувусловиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; компенсаторная 

компетенция–развитиеуменийвыходитьизположения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенцией 

средствами иностранного (английского) языка формируются компетенции:образовательная, 

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

 социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному(английскому) 

языку 

признаютсякомпетентностный,системно- 

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основногообщегообразования, 

использованияновыхпедагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения 

иностранного(английского)языка,–510часов:в5классе–102час(3часавнеделю),в6 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа 

внеделю),в8классе–102часа(3часавнеделю),в9классе–102часа(3часав неделю). 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновного общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, 

непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет)надопороговомуровне 

(уровнеА2всоответствиисОбщеевропейскимикомпетенциямивладения иностранным 

языком), чтопозволит выпускникам 9 классов использовать иностранный (английский) язык 

для продолжения образования на уровне среднего общего образования 

идлядальнейшегосамообразования. 

 

Содержаниеобучения 

в5классеКоммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,НовыйВнешностьи характер 

человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино,Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 



Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.Перепискас 

иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.Природа: 
дикиеидомашниеживотные.Погода.Роднойгород(село). Транспорт. 

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

столицы,достопримечательности,культурныеособенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели,поэты. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречина 

базе умений, сформированных на уровне начального общего образования: диалог 

этикетного характера: начинать, поддерживать изаканчивать разговор (в том числе 

разговорпотелефону),поздравлятьспраздникомивежливореагироватьна поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 

отказыватьсяотпредложениясобеседника;диалог-побуждениекдействию: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. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных ситуациях 

неофициальногообщениясиспользованиемречевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи 

на базе умений, сформированных на уровне начального общего образования: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты 

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ) основногосодержанияпрочитанноготекста;краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщениясиспользованиемключевыхслов,вопросов,планаи (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. Аудирование. 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; при 

опосредованномобщении:дальнейшееразвитиеумений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержаниевзависимостиотпоставленной 



коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием 

запрашиваемойинформациисиспользованиемибез использования иллюстраций. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты(события)ввоспринимаемомна слух тексте,

 игнорировать незнакомые слова,несущественныедляпонимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников 

вситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. Смысловое чтение. 

Развитие сформированныхна уровне начального общего образования умений 

читатьпросебяипониматьучебныеинесложныеадаптированныеаутентичныетексты 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение определять 

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

незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагает умениенаходить 

впрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуюв 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

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

из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационногохарактера,стихотворение;несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов.Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхнауровне начального 

общего образования: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийв соответствии

 с решаемой коммуникативной задачей; написание коротких 

поздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством, днём рождения); заполнение 

анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание 

электронного сообщения личного характера в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемого языка. Объём 

сообщения – до 60 слов. 

Языковыезнанияиумения.Фонетическая 

сторона речи. 

Различениенаслух,безошибок,ведущихксбою вкоммуникации, произнесение 

словссоблюдениемправильногоударенияифразс 



соблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втомчисле отсутствия фразового 

ударения наслужебныхсловах,чтение новыхслов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном 

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. Объём текста для 

чтения вслух – до 90 слов. 

Графика,орфографияипунктуация.Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного 

ивосклицательногознаковвконцепредложения,запятойприперечислениииобращении, 

апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 
Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи лексическихединиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематиче

скогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

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

длярецептивногоусвоения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

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

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

при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently);образованиеимён прилагательных, 

имён существительных и наречий 

при помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимив определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 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. 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 



образованные по правилу, и исключения. Социокультурные знания 

и умения. 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевого поведенческогоэтикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

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

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 

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

с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке. 

Формированиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);краткопредста

влятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка;кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традиции впроведении 

досуга и питании). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Внешностьихарактер 

человека (литературного персонажа). 

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

 образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Виды отдыха. 



Путешествия по России и иностранным странам. Природа: дикие и 

домашние животные. Климат, погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурныеособенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименно умений 

вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, 

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

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

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

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

речевых ситуаций, ключевых слов и(или) иллюстраций, фотографий с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: созданиеустныхсвязных 

монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных 

типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты 

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ) основногосодержанияпрочитанного текста;краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевыхслов,плана,вопросов,таблици(или)иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслух речи учителяиодноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 



содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслухтексте;игнор

ироватьнезнакомыеслова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения,диалог(беседа),рассказ,сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. Смысловое чтение. 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптированныеаутентичныетексты разных

 жанров и  стилей,  содержащие отдельные незнакомыеслова,сразличной 

глубиной проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной  задачи:  с  пониманиемосновногосодержания,спониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по 

заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания,пониматьинтернациональные слова в контексте. Чтение 

с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениянаходитьв прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Текстыдлячтения:беседа;отрывокизхудожественного произведения, 

втомчислерассказ,сказка,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера, сообщение 

информационного характера, сообщение личного характера, объявление, 

кулинарныйрецепт,стихотворение,несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 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 в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемого языка. 

Объём письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания сиспользованиемобразца,плана, 

иллюстраций.Объёмписьменноговысказывания–до70Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 



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

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера, отрывок изстатьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения 

вслух – до 95 слов. 

Графика,орфографияипунктуация.Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного 

ивосклицательногознаковвконцепредложения;запятойприперечислениииобращении; 

апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 
Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи лексическихединиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематиче

скогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связидля 

обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём: около 750 лексических 

единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных 

ранее) и 

около800лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая750лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); образование 

имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), 

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

Антонимы. Интернациональные слова. 

.Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными 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. Глаголыввидо-временных 

формахдействительногозалогав 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,неопределённыеместоимения(some,any)иихпроизводные 

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

идругие)вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000).Социокультурные знания и 

умения. 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементов 

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

тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе 

«Дома»,«Вмагазине»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительной 

тематическойфоновойлексикиврамкахтематическогосодержания(некоторыенациональные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемого 

языка:знакомствосгосударственнойсимволикой(флагом),некоторыми национальными 

символами, традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества,Новогогода,Дняматери идругих праздников),сособенностямиобраза жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известнымидостопримечательностями,некоторыми выдающимисялюдьми),сдоступнымив 

языковомотношенииобразцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитиеумений: 
писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);краткопредста

влятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка;кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведен

иидосугаипитании),наиболееизвестныедостопримечательности; кратко рассказывать о

 выдающихся людях родной страныи страны(стран) изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 

Использование причтениии аудировании языковой догадки, в томчисле 

контекстуальной. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного 

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. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Коммуникативныеумения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 



Обязанностипо дому. 

Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 

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

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилап

оведениявшколе,посещениешкольнойбиблиотеки(ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. Каникулывразличное 

времягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссии и иностранным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Средствамассовой информации (телевидение,журналы,Интернет).Родная страна и 

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

население,официальныеязыки, 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

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

спортсмены. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи, а 

именноуменийвести:диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию, диалог-

расспрос,комбинированныйдиалог,включающий различные виды диалогов: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчивать разговор,вежливо 

переспрашивать,  поздравлять  с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, 

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

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

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

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевыхслов,речевыхситуацийи(или)иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

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

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: созданиеустныхсвязных 

монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных 

типов речи: 

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

характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаили 



литературногоперсонажа);повествование 

(сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) 

текста; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

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

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 

. Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслух речи учителяиодноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова,сразной 

глубинойпроникновениявихсодержаниев зависимостиотпоставленной коммуникативной 

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

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 
умениеопределятьосновнуютему(идею)иглавныефакты(события)в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумение 

выделятьзапрашиваемуюинформацию,представленнуюв эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. Смысловое чтение. 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение определять тему 

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

содержаниетекстапозаголовку(началутекста),последовательностьглавных фактов 

(событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтениеспониманиемнужной(запрашиваемой)информациипредполагаетумениенаходитьвп

рочитанномтекстеипониматьзапрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации,представленной в тексте,вэксплицитной (явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойв них 

информации. 

Текстыдлячтения:интервью,диалог(беседа),отрывокиз 



художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно- 

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера,объявление,кулинарный 

рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов.Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 

текста; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных сведений 

всоответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка;написаниеэлектронного 

сообщения личного характера в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемого языка. Объём 

письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. Языковые знания иумения. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

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

служебныхсловах,чтениеновыхсловсогласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматери

але,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера,отрывокизстатьинаучно-популярного Объём текста для чтения вслух – до 

100 слов. 

Графика,орфографияипунктуация.Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного 

ивосклицательногознаковвконцепредложения,запятойприперечислениииобращении; 

апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематиче

скогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в 

устнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичности и целостности 

высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения(включая900лексическихединицпродуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 



аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality)ипри помощи

 суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); образование имён 

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

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal, 

independently, impossible); 

словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновы прилагательного с 

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

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением(Complex Object). Условные предложения 

реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimple 

TenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past Simple 

Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол 

might. 

Наречия,совпадающие по форме с прилагательными(fast, high; early).Местоимения 

other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

Социокультурные знания и умения. 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементов 

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

тематического содержания(в ситуациях общения, втом числе «В городе», «Проведение 

досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики 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: 

знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); правильно 

оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 



соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка;кратко представлять 

некоторые культурные явления родной страны и 

страны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведен

иидосугаипитании),наиболееизвестныедостопримечательности; кратко рассказывать о

 выдающихся людях родной страныи страны(стран) изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной,догадки, 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых слов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 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. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 

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

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

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

Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностранным странам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода.Стихийныебедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности. Транспорт. Средствамассовой 

информации(телевидение,радио,пресса, Интернет).Роднаястранаистрана (страны) 

изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 

официальныеязыки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 



Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи, а 

именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, 

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

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

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

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевыхслов,речевыхситуацийи(или)иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых 

встране(странах)изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: созданиеустныхсвязных 

монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных 

типов речи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование(сообщение); 

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов,ключевыхслов,планови(или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассникови 

вербальная(невербальная)реакциянауслышанное,использованиепереспросили просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковыеявления,с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:с 



пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 
умениеопределятьосновнуютему(идею)иглавныефакты(события)в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началуаудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, 

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

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников 

вситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. Смысловое чтение. 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичные 

текстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации,сполным пониманием 

содержания. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку(началутекста), 

определятьлогическуюпоследовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации предполагает умение находить прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемуюинформацию, представленнуюв эксплицитной (явной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипонимание представленной в них 

информации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманиемформируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстна 

основеегоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельных 

частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст изразрозненных абзацев. 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста(текстов)длячтения–350–500слов.Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 



заполнениеанкетиформуляров: сообщениеосебеосновных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание 

электронного сообщения личного характера в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемого языка. Объём 

письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменноговысказывания 

– до 110 слов. 

Языковые знания и умения. Фонетическая 

сторона речи. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

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

служебныхсловах,чтениеновыхсловсогласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматери

але,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз статьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). Объём текста для чтения вслух – до 110 

слов. 

Графика,орфографияипунктуация.Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении,при вводных словах,обозначающих порядок мыслей иих связь (например, в 

английском языке: firstly/first of all,secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 

апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлятьэлектронноесообщение личного 

характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи лексическихединиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематиче

скогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексическиеединицы,изученныеранее)и1250лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единицпродуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/- ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образованиеименприлагательныхприпомощипрефиксаinter-(international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested/interesting);конверсия: 



образованиеименисуществительногоотнеопределённойформы глагола (to walk – a 

walk); 

образование глагола от имени существительного (a present– to present); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich–the rich); 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные 

слова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawher cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование 

времен в рамках сложного предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family, police) 

со сказуемым. 

Конструкциисглаголамина-

ing:tolove/hatedoingsomething.Конструкции,содержащиеглаголы-

связкиtobe/tolook/tofeel/toseem.Конструкцииbe/getusedto 

+инфинитивглагола, be/get used to +инфинитивглагол,be/getusedtodoing 

something, be/get used to something. Конструкция both … and …. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницав значении to stop doing 

smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении(PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. Неличные

 формы глагола (инфинитив, герундий, причастиянастоящегои 

прошедшего времени). 

Наречияtoo–enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие),none. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщенияс использованиемзнаний 

онационально-культурныхособенностяхсвоей страныистраны(стран)изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительнойтематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногои неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико- грамматических 

средств с их учётом. 

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

знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональных 



праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников),с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями;некоторымивыдающимися людьми), с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы 

дляподростковнаанглийскомязыке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщенияс использованиемзнаний 

онационально-культурныхособенностяхсвоей страны и страны (стран) изучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 

праздники,традиции),образцовпоэзиии прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурныеявления, 

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 иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие 

ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки, 

использование при говорении и письме перифраз 

(толкование),синонимическиесредства,описаниепредметавместоегоназвания, 

принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловс помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать,просить 

повторить,уточняязначениенезнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного 

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. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

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

спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 



Молодёжнаямода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения 

в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностранным странам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. 

Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

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

и крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка, 

ихвкладвнауку имировую культуру:государственные деятели,учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи, а 
именноуменийвестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевиды диалогов 

(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос), диалог- обмен 

мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, 

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

своего решения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразных 



числехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

повествование(сообщение);рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного (прослушанного)текстас 

выражениемсвоегоотношенияксобытиямифактам, изложенным в тексте; составление 

рассказа по картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

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

использования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассникови 

вербальная(невербальная)реакциянауслышанное,использованиепереспросили просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковыеявления,с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

умениеопределятьосновнуютему(идею)иглавныефакты(события)в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, 

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

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 

(А2–допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале).Времязвучаниятекста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут. 

Смысловоечтение. 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичные 

текстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации,сполным пониманием 

содержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 



умения:определятьтему(основнуюмысль),выделятьглавныефакты(события)(опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку(началутекста),определятьлогическуюпоследовательность главных фактов, 

событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию,представленнуювэксплицитной(явной)иимплицитнойформе (неявной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипонимание представленной в них 

информации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманиемформируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстна 

основеегоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельных 

частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст изразрозненных 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,электронноесообщениеличного 

характера,стихотворение;несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовому уровню(А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). Объём текста (текстов) для чтения – 

500–600 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; заполнение анкет и 

формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание 

электронного сообщения личного характера в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемого языка (объём 

письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицыи(или)прочитанного/прослушанноготекста(объёмписьменноговысказывания – до 

120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектной работы (объём 

– 100–120 слов). 

Языковыезнанияиумения.Фонетическая 

сторона речи. 

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

коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 



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

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения впрослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. Чтение вслух небольших текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонации,демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз статьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). Объём текста для чтения вслух – до 110 

слов. 

Графика,орфографияипунктуация.Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении,при вводных словах,обозначающих порядок мыслей иих связь (например, в 

английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 

апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи лексическихединиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематиче

скогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём – 1200 лексических 

единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, 

изученных ранее)и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единицпродуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-;имён прилагательных с 

помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основычислительного с 

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(eight-legged); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); образование сложных 

прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

прошедшего времени (well-behaved); конверсия: 

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool–tocool). 



Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы. Интернациональные 

слова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложным дополнением(ComplexObject)(Iwantto have my hair cut.). 

Условные предложениянереальногохарактера (ConditionalII).Конструкциидля выражения 

предпочтения Iprefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

КонструкцияIwish…. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past 

ContinuousTense,Future-in-the-Past)инаиболееупотребительныхформах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). Социокультурные 

знания и умения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщенияс использованиемзнаний 

онационально-культурныхособенностяхсвоей страныистраны(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 в рамках отобранного тематического 

содержания(основныенациональныепраздники,традиции,обычаи,традициив питании и 

проведении досуга, система образования). 

Знаниесоциокультурного портретароднойстраны истраны(стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияидругихпраздников),с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростков на 

английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщенияс использованиемзнаний 

онационально-культурныхособенностяхсвоей страны и страны (стран) изучаемогоязыка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении.Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете);правильно 

оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 



краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка;кратко представлять 

некоторые культурные явления родной страны и 

страны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традиции впроведении 

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 иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможный маршрут, уточнитьчасы 

работы и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки; 

при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание 

предмета вместо его названия, принепосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить, уточняя значение незнакомых Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпонимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, явлений, 

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

30.3. Планируемые результаты освоения программы по 

иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языкана 
уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметныеипредметныерезультаты,обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновного 

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. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основеивпроцессереализации 

основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, уважение 

прав, свободизаконныхинтересов другихлюдей; активноеучастие в жизни 

семьи,организации,местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеоб 

основныхправах,свободахиобязанностях 



гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

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,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; 

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 

иприродномунаследию ипамятникам,традициямразных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного 

выбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаи 

ответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства;5) 

физическоговоспитания, формированиякультуры здоровья иэмоционального 

благополучия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образжизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятийиотдыха,регулярнаяфизическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредных привычек(употребление 

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

здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявИнтернет-

среде; 

способностьадаптироваться к стрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчисле 



осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;умение 

принимать себя и других, не осуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такогоже права 

другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять 

такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втом 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; 

уважениектруду ирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбор 

ипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересов, и 

потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиих 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; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 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; овладение языковой и читательской 

культуройкаксредствомпознанияовладениеосновныминавыкамиисследовательской 

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

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) 

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включаясемью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействияслюдьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 



способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяу других людей, 

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

других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний, 

втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей,планироватьсвоёразвитие;умениераспознаватьконкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением 

и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятиепримерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвои действиясучётом влияния наокружающую 

среду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействовать вотсутствиегарантийуспеха. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языкана 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивныеуниверсальныеучебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые 

логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, данных, 

необходимыхдлярешенияпоставленной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийи процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом 



самостоятельновыделенныхкритериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственныхсвязейизависимостиобъектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную входе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийи 
ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и 

отбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельновыбирать 

оптимальнуюформупредставления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствиис 

целями и условиями общения; 

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

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылкиконфликтныхситуацийи смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуи в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой темы и 

высказыватьидеи,нацеленные нарешение задачи и 



поддержаниеобщения; 

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 устныеиписьменныетексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов.Уобучающегосябудут сформированы 

умения совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по 

своемунаправлению икоординироватьсвоидействиясдругими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий  продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результатысисходнойзадачейивкладкаждогочлена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыумения 

самоорганизациикакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:выявлять 

проблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироваться в 

различныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийоб изучаемом 

объекте; 

проводитьвыборибрать ответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; 



учитывать контекстипредвидеть трудности, которыемогут возникнутьприрешении 

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности,давать 

оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Уобучающегосябудутсформированыумения 

эмоциональногоинтеллектакакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияпринимать 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: осознанно 

относитьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоё право на ошибку и такое же 

право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость 

себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку 

ориентированынаприменениезнаний,уменийи 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, 

метапредметной(учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, 

диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос)врамкахтематическогосодержания 

речивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальными и (или) 

зрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране 

(странах)изучаемогоязыка(до5репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втом 

числе характеристика,повествование(сообщение)свербальнымии(или) зрительными 

опорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания– 5–6 

фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 

5–6фраз),краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы 



(объём– до 6 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые слова,созрительными 

опорамиилибезопорысразнойглубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста (текстов)для 

аудирования – до 1 минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста (текстов) для чтения – 180–200 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками,заполнятьанкетыиформуляры,

сообщаяосебеосновныесведения,в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка(объём сообщения – до 60слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением  

ифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втом числе 

применятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержаниятекста,читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационноправильнооформлятьэлектронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических 

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

письменнойречи625лексическихединиц(включая500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахотобранноготематическогосодержания,ссоблюде

ниемсуществующейнормылексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами - ful,-ian/-an, 

наречияссуффиксом-ly,именаприлагательные,именасуществительныеинаречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений 



английскогоязыка,различныхкоммуникативныхтиповпредложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:предложения с 

несколькимиобстоятельствами,следующимив определённом порядке; вопросительные

 предложения (альтернативный и разделительныйвопросыв 

Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном 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; 

именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего времени; 

наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране

(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематического содержания; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственникови друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); обладатьбазовымизнаниямио 

социокультурномпортретероднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;кратко 

представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковую догадку,втомчислеконтекстуальную,игнорироватьинформацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного)текстаилидлянахожденияв тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов 

наанглийском языкес применением ИКТ,соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числеинформационно-справочные системы в электронной форме. 

136.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, 

диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос)врамкахотобранного 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); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втом 

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

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказыван

ия– 7–8 фраз), излагать основное содержание 



прочитанноготекстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами(объём– 

7–8фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём – 7–8 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые слова,созрительными 

опорамиилибезопорывзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: 

спониманиемосновного содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации 

(времязвучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста (текстов) для чтения – 250–300 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета,принятыми встране (странах)изучаемогоязыка,суказаниемличной 

информации,писатьэлектронноесообщениеличного характера, соблюдая речевойэтикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка(объёмсообщения – до 70слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

ключевыхслов,картинок (объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением  

ифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втом числе 

применятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержаниятекста,читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационноправильнооформлятьэлектронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических 

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

письменнойречи750лексическихединиц(включая650 

лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственные 

слова,образованныесиспользованиемаффиксации: именасуществительные с помощью 

суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов - ing, -less, -ive, -al; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы и 

интернациональные слова; 



распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: сложноподчинённые 

предложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловамиwho,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; модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 
возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody,anybody;something,anything,etc.),everyипроизводные(everybody,everythingи 

другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране(

странах)изучаемогоязыкаврамкахтематического содержания речи; понимать и

 использовать  в устной и  письменной  речи  наиболее 

употребительную  лексику страны  (стран)  изучаемого языка в  рамках 

тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднойстраныи 

страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковую догадку, втомчислеконтекстуальную,игнорироватьинформацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного)текстаилидлянахожденияв тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втом 

числеинформационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементыи основныефункции в рамках изученной 

тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 



1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительнымиопорами,с 

соблюдениемнормречевогоэтикета, 

принятоговстране(странах) изучаемогоязыка(до6репликсостороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втом 

числе характеристика, повествование(сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологического высказывания – 8–9 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами(объём–8–9фраз),кратко 

излагатьрезультатывыполненнойпроектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста (текстов) 

для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичные 

тексты,  содержащие  отдельные незнакомые  слова, с   различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спони

маниемосновногосодержания,с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации,сполнымпониманиеминформации,представленнойвтекстевэксплицитной 

(явной)форме(объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов),читатьпросебя несплошные

 тексты (таблицы,  диаграммы)  и понимать  представленную  в них 

информацию,определятьпоследовательностьглавныхфактов(событий)в тексте; письменная 

речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;писать 

электронноесообщениеличногохарактера, соблюдаяречевой  этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка  (объём  сообщения–  до90слов),создавать 

небольшое письменное высказывание с использованиемобразца,плана,ключевыхслов, 

таблицы(объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударениеми 

фразыссоблюдениемихритмико-интонационных 

особенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсло

вах,выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенныенаизученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационноправильнооформлятьэлектронное 

сообщение личного характера; 

3) распознаватьвустнойречииписьменномтексте1000лексических 



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

письменнойречи900лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияв рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственные 

слова,образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительные 

спомощьюсуффиксов-ness,-ment,именаприлагательныеспомощьюсуффиксов- ous,-ly,-

y,именаприлагательныеинаречияспомощью отрицательныхпрефиксов in-/im-, сложные 

имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с 

основойсуществительногосдобавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные средствасвязи 

втекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 
условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimple 

TenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога (Present/Past Simple 

Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный глагол 

might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early);местоимения 

other/another, both, all, one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000 000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета, 

принятыевстране(странах)изучаемогоязыкаврамках тематического содержания; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную,при непосредственном 

общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождениявтекстезапрашиваемой 



информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втом 

числеинформационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементыи основныефункции в рамках изученной 

тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительнымиопорами,с 

соблюдениемнормречевогоэтикета, 

принятоговстране(странах) изучаемогоязыка(до7репликсостороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,в том 

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

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказыван

ия –до9–10фраз),выражатьикраткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 

– 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания,спониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание 

звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания(объём текста (текстов) 

для чтения – 350– 

500слов),читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка, 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятый 

встране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения–до110слов), 

создаватьнебольшоеписьменное 



высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением  

ифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втом числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмомдо110слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационноправильнооформлятьэлектронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических 

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

устнойиписьменнойречи1050лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship, -ance/-

ence,именаприлагательныеспомощью префикса inter-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственные 

слова,образованныеспомощьюконверсии(имясуществительноеотнеопределённой 

формыглагола(towalk–awalk),глаголотимени существительного(apresent–to 

present),имясуществительноеотприлагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученныемногозначныеслова, 

синонимы,антонимы;наиболеечастотныефразовыеглаголы,сокращенияи аббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные средствасвязи 

втекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения 

со сложным дополнением (Complex Object); все типы вопросительных 

предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные(утвердительныеиотрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; согласование 

подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; конструкции сглаголамина-ing:tolove/hatedoing 

something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; конструкции 

be/get used to do something; be/get used doing something; 



конструкциюboth…and…; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначенииto 

stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в  видовременных  формах действительного залога в изъявительном 

наклонении(PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-

Past);модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; неличные 

 формы глагола (инфинитив,  герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

наречияtoo–enough; 

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.), none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемого 

языкаиосвоивосновныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого 

этикетавстране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковую,втомчислеконтекстуальную,догадку,при непосредственном 

общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности(говорениии письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементыи основныефункции в рамках изученной 

тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 



1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениек действию, диалог-расспрос), диалог-

обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорами или без 

опор, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительнымиопорамиилибезопорврамкахтематическогосодержанияречи (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) 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,спониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации 

(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: 

с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой)информации,сполнымпониманиемсодержания(объёмтекста (текстов) для 

чтения – 500– 

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

представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении 

информацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка, 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятый 

встране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения–до 120слов), 

создаватьнебольшоеписьменноевысказываниес использованием образца,плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), 

заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержаниепрочитанного(прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100– 120 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением  

ифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втом числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмомдо120слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста,читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 



владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационноправильнооформлятьэлектронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических 

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

устнойиписьменнойречи1200лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиродственные 

слова,образованныесиспользованиемаффиксации:глаголыспомощьюпрефиксов under-,over-

,dis-,mis-,именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-able/-ible, имена существительные с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательноепутёмсоединенияосновычислительногососновойсуществительногосдобавлен

иемсуффикса-ed(eight-legged),сложноесуществительноепутём 

соединенияосновсуществительногоспредлогом(mother-in-

law),сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияI 

(nice-looking),сложноеприлагательноепутёмсоединениянаречиясосновой причастия II (well-

behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные средствасвязи 

втекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.); 

предложения с I wish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII);конструкциюдля выражения 

предпочтения Iprefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложениясконструкциейeither…or,neither…nor;формы страдательного 

залога Present Perfect Passive; 

порядокследованияимёнприлагательных (nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическуюфоновуюлексикустраны(стран)изучаемогоязыкаврамках 

тематическогосодержанияречи(основныенациональныепраздники,обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеи 

культурномнаследиироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,представлять Россию и 

страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям вситуациях 

повседневного общения; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьприговорении 



переспрос,использоватьприговорениииписьмеперифраз(толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности (говорениии письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втом 

числеинформационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементыи основныефункции в рамках изученной 

тематики. 

31. Федеральная рабочая программа по учебному курсу 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии». 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленных в 

ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне 

основногообщегообразования,необходимостьформированиямежпредметных 

связей.Учебныйкурс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» носиткультурологический 

и воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – духовно-

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

ВпроцессеизучениякурсаОДНКНРобучающиесяполучают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках 

общественно-

научныхдисциплинзнанияипредставленияоструктуреизакономерностяхразвитиясоциума,оп

рошломинастоящем роднойстраны,находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно- нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичностиикультуросообразности,научности 

содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиямвозрастной 

педагогики и психологии. 

ВпроцессеизучениякурсаОДНКНРобучающиесяполучаютпредставление о 

существенныхвзаимосвязяхмеждуматериальнойи 

духовнойкультурой,обусловленностикультурныхреалийсовременного 



обществаегодуховно-нравственнымобликом,изучаютосновныекомпоненты 

культуры,еёспецифическиеинструментысамопрезентации,историческиеисовременные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических 

чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование 

исторической памяти. 

МатериалкурсаОДНКНРпредставленчерезактуализациюмакроуровня(Россиявцеломкак

многонациональное,поликонфессиональноегосударствоседиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями),на 

микроуровне(собственнаяидентичность,осознаннаякакчасть малой Родины, семьи и 

семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит 

обучающийся как личность). 

ПринципкультурологичностивпреподаванииОДНКНР 

означает важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его 

смысловых акцентах. 

Принципнаучностиподходовисодержаниявпреподавании 
ОДНКНР означает важность терминологического единства, необходимость освоения 

основныхнаучныхподходовкрассмотрениюкультурыи усвоениюнаучнойтерминологии 

дляпониманиякультурообразующихэлементови формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принципсоответствиятребованиямвозрастнойпедагогикии 

психологии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам 

ближайшего развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и социальным 

потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных 

учебных предметов. 

Принципформированиягражданскогосамосознанияиобщероссийскойгражданскойиден

тичностиобучающихсявпроцессе 

изучения курса ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как основополагающего 

элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через 

поиск объединяющих черт вдуховно- нравственной жизни народов России, их культуре, 

религии и историческом развитии. 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование 

общероссийскойгражданскойидентичности 

обучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства) Россиив 

контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, 

взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных 

культур; 

создание условий для становления уобучающихся мировоззрения на основе 

традиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей, 

ведущихкосознаниюсвоейпринадлежностикмногонациональномународуРоссийской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностейивероисповеданий,атакже способностик диалогу с представителямидругих 

культур и мировоззрений; 



идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

историческогоицивилизационногоразвитияРоссийской Федерации. 

ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующие задачи: 
овладениепредметнымикомпетенциями,имеющимипреимущественное значениедля 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретениеиусвоениезнанийонормахобщественнойморалии 

нравственностикакосновополагающихэлементахдуховнойкультуры современного 

общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

нормдлядостойнойжизниличности,семьи,общества,ответственного отношения к 

будущему отцовству и материнству; становление компетенций 

межкультурноговзаимодействиякак способностииготовностивести 

межличностный,межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной культурной 

идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся черезсистематизациюзнанийи 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; содействиеосознанному 

формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

формированиепатриотизмакакформыгражданскогосамосознаниячерезпонимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности. 

ИзучениекурсаОДНКНРвноситзначительныйвкладвдостижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: расширению и систематизации знаний 

и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных 

при изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начального общего образования; 

углублениюпредставленийосветскойэтике,религиознойкультуренародов Российской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; формированиюоснов морали и 

нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, 

ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на 

осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитаниюпатриотизма, уважениякистории,  языку, культурнымирелигиозным 

традициям  своего народа  и  других  народов РоссийскойФедерации, толерантному 

отношениюклюдямдругойкультуры,умениюприниматьиценитьценностидругих культур,

 находить  в них  общее иособенное,черты,способствующиевзаимному 

обогащению культур; пробуждениюинтересаккультуредругихнародов,проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска 



общихкультурныхстратегийиидеалов; 

осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-нравственных 

ценностей, проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистическихмотивовнадпотребительскимииэгоистическими;раскрытию природы 

духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих светскость и 

духовность; 

формированиюответственногоотношениякучениюитруду,готовности испособности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию наосновемотивациик обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; получениюнаучныхпредставленийокультуреиеё функциях, 

особенностях взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в 

анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре 

РоссийскойФедерацииисовременномобществе,давать 

нравственныеоценкипоступковисобытийнаосновеосознанияглавенствующейролидуховно- 

нравственныхценностейвсоциальныхи культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использованиииструктурированииинформации,атакжевозможностейдля активной 

самостоятельной познавательной деятельности. Общее число часов, 

рекомендованныхдляизучениякурса 

ОДНКНР, – 68 часов: в 5 классе– 34 часа(1 час внеделю), в6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 
Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщийхарактер 

моралиинравственности.Русскийязыкиединоекультурноепространство.Риски 

иугрозыдуховно-нравственнойкультуре народов России. 

Тема2.Наш дом– Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры.Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира,их взаимосвязь. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. Русский 

язык – основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народовРоссии 

вегоразвитие.Русскийязыккаккультурообразующийпроектиязыкмежнационального 

общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт 

русский язык. 

Тема5. Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизни общества. 

Многообразиекультуриегопричины.Единствокультурногопространства России. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальнаякультура:архитектура,одежда,пища,транспорт,техника.Связьме

ждуматериальнойкультуройидуховно-нравственными 



ценностями общества. Тема 7. 

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,еёрольвжизниобществаи 

человека.ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. Тема 9. 

Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие).Единство культур 

народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематическийблок2«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема11.Семья–хранительдуховных ценностей. 
Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. 

Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. Тема 12. Родина 

начинается с семьи. 

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. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии.Произведения 

устного поэтического творчества (сказки, поговоркии другие) о семье исемейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда.Рольнравственных 

норм в благополучии семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие).Рассказо 

своейсемье(сиспользованиемфотографий,книг,писемидругого).Семейное древо. 

Семейные традиции. 

Тематическийблок3«Духовно-нравственноебогатство личности». 

Тема17.Личность –общество–культура. 
Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжить вне 

общества.Связьмеждуобществомикультуройкакреализациядуховно-нравственных ценностей. 

Тема18. Духовныймирчеловека.Человек–творецкультуры.Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализацияценностейв культуре. 

Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации 

вкультуре.Границыкультур. 

Созидательныйтруд.Важностьтрудакактворческойдеятельности,какреализации.Тема19.Ли

чностьидуховно-нравственныеценности.Моральинравственность в жизни человека. 

Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 



любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовькблизким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакак языккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. Тема 

22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействиекультур.Межпоколеннаяимежкультурная трансляция.Обмен 

ценностнымиустановкамииидеями.Примеры 

межкультурнойкоммуникации как способформирования общихдуховно-нравственных 

ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство,права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость,коллективизм, взаимопомощь, 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 – часть 

общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Чтотакоепраздник?Почемупраздникиважны.Праздничныетрадиции 

вРоссии.Народныепраздникикакпамятькультуры,каквоплощениедуховно- нравственных 

идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии.Памятники как 

частькультуры:исторические,художественные, 

архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как 

свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональныхсвязей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика.Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии.Пословицыипоговорки.Эпос и сказка.

 Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности.Национальнаялитература.Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. Тема 31. Культурная карта 

России (практическое занятие). 



География культур России. Россия как культурная карта. Описание 

регионов в соответствии с их особенностями. Тема 32. Единство 

страны – залог будущего России. 

Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных 

традиций,единыедуховно-нравственныеценностинародов России. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Тематическийблок1.«Культуракак социальность». 

Тема1.Миркультуры:его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры исоциальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно- 

технический прогресс как один из источников формирования социального обликаобщества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействияв 

обществесмногообразиемкультур.Сохранениеиподдержкапринципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакистория культуры. 
Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

историческиепериоды.Многообразиекультурных укладовкак результат исторического 

развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. 

Разделениетруда.Обслуживающийипроизводящийтруд.Домашнийтрудиего 

механизация.Чтотакоетехнологииикаконивлияютнакультуруи ценности общества? 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии.Представлениеобосновных этапах в 

истории образования. 

Ценностьзнания.Социальнаяобусловленностьразличныхвидовобразования. 

Важностьобразованиядлясовременного мира. Образование как трансляция культурных 

смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

ПраваиобязанностичеловекавкультурнойтрадициинародовРоссии. 

Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской 

Федерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие.Мир 

религийвистории.РелигиинародовРоссиисегодня. 

Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современноеобщество:егопортрет.Проект:описаниесамыхважных 

чертсовременногообществасточкизренияматериальнойидуховнойкультуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». Тема 9. Каким 

должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль,нравственность,этика,этикетвкультурахнародовРоссии.Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор 

свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 



Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение 

человека.Детство,взросление,зрелость,пожилойвозраст.Проблемаодиночества. 

Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность 

как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религиякакисточникнравственностиигуманистическогомышления.Нравственный идеал 

человека в традиционныхрелигиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. Гуманитарное 

знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в 

контексте духовно-нравственных ценностей. Тема 13. Этика и нравственность как 

категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь. Выполнение 

проекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигв мирное время. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Человек в 

социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы. 

Этика предпринимательства. Социальная помощь. Тема 18. Проблемы 

современногообществакакотражениеего духовно-нравственного самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство.Отражение этих 

явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений.Милосердие. 

 

Взаимопомощь.Социальное 

служение. 

Благотворительность.Волонтёрство.Общественныеблага. 

Тема 20.Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальныепрофессии; их важность для сохранения духовно- нравственного 

облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальныйработник. 

Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 



Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества 

в целом. 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховного прогресса 

общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие 

страны.Важностьморалиинравственностивнауке,вдеятельности учёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своейбудущей 

профессии. 

Тематическийблок4.«Родинаи патриотизм». 

Тема25.Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина. 

Тема26.Патриотизм. 
Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важность патриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом.Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема28.Государство. Россия–нашаРодина. 

Государство как объединяющее начало.Социальная сторона права и государства.Что 

такоезакон.ЧтотакоеРодина?Чтотакоегосударство?Необходимость быть гражданином. 

Российская гражданская идентичность. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие).Какими 

качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие).Портретшколыиликласса через 

добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон? (практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькак важнейшие 

качества человека. 

Тема31.Человек икультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 

основного общего образования. 

ИзучениеОДНКНРнауровнеосновногообщегообразования 
направленона достижениеобучающимисяличностных, метапредметныхипредметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешение 

задачвоспитания,развитияисоциализацииобучающихсясредствамиучебногокурса. 

Планируемыеличностныерезультатыосвоениякурса 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательную 

 

основуобразовательнойпрограммыпоОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единствеучебнойи 

воспитательной деятельности. 



Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному 

самоопределению; 

ценностьсамостоятельностииинициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ВрезультатеизучениякурсаОДНКНРнауровнеосновного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российскойгражданскойидентичности:патриотизма, уважения кОтечеству, прошломуи 

настоящему многонационального народа России через представления об историческойроли 

культур народов России, традиционныхрелигий,духовно-нравственныхценностей 

встановлении российской государственности; 

2) гражданскоговоспитания: 

осознанностьсвоейгражданскойидентичностичереззнаниеистории, 

языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссии и 

человечества и знание основных норм морали,нравственных и 

духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

пониманияипринятиягуманистических, демократическихитрадиционных 

ценностеймногонационального 

российского общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое,духовноемногообразие современного мира; 

смыслообразование:сформированностьответственногоотношениякучению, 

готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюна 

основемотивациикобучениюипознаниючерезразвитиеспособностейк 

духовномуразвитию,нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношениякдругому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и 

народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные 



сообщества; 

сформированностьнравственнойрефлексииикомпетентностиврешении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам,осознаниезначениясемьивжизничеловекаи общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношениекчленамсвоейсемьичереззнаниеосновныхнормморали,нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению 

впоступках,поведении,расточительномпотреблении. 

МетапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОДНКНР 

включаютосвоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используются 

внесколькихпредметныхобластях)иуниверсальныеучебныедействия(познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной, познавательной 

и социальной практике, готовность 

ксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в 

построениииндивидуальнойобразовательнойтраектории, овладениенавыкамиработы 

синформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличных форматах, в том 

числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиепознавательные 

универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияи критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,умозаключение(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить 

выводы (логические универсальные учебные действия); 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы для решения

 учебных и познавательных задач (знаково- 

символические/моделирование); 

смысловоечтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

159.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение(учебное сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстной 



речью(коммуникация); 

формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользования информационно-

коммуникационных технологий (информационно- 

коммуникационная компетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьи формулироватьдля себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательной 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, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,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); 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 

основного общего образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научныхзнаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области, 

предпосылки научного типа мышления, виды деятельности по получению нового 

знания,егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании проектов. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучит 

следующие предметныерезультатыпоотдельнымтемам программы поТематический 

блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Знатьцельипредназначениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина иметьпредставление о содержании 

данногокурса,втомчислеопонятиях«моральинравственность»,«семья», 

«традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 

Тема2.Наш дом– Россия. 

Иметьпредставлениеобисторическомпутиформированиямногонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

РоссийскойФедерации,причинахкультурных различий; 



понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 

Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияниена миропонимание 

личности; 

иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядуховно- нравственных 

смыслов культуры; 

пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислеворганизации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык–язык общенияи языквозможностей. 

Иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитиирусскогоязыка,его взаимосвязи с 

языками других народов России; 

знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующегоязыканародовРосс

ии,важностьегодлясуществования государства и общества; понимать,  что 

 русский язык – не  только важнейший элемент национальной 

культуры, но и  историко-культурное наследие,  достояниероссийскогогосударства, 

уметь приводить примеры; 

иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. Тема 

5. Истоки родной культуры. 

Иметь сформированное представление о понятие «культура»; осознавать и уметь 

доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать 

основныеформырепрезентациикультуры,уметьихразличатьисоотноситьсреальными проявлениями 

культурного многообразия; 

уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначение и 

причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметьпредставлениеобартефактах культуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства:земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениямидуховной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народовРоссииот 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак «искусство», 

«наука»,«религия»; 

знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность», 

«духовныеценности»,«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 

пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентации в культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 



Тема8.Культураирелигия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни 

общества и основные социально-культурные функции; осознавать связь религии и 

морали; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародов России; 

уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. Тема 9. 

Культура и образование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать еговажностьдля 

личности и общества; 

иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованиявРоссиииихнеобходимости; 

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

приводитьпримерывзаимосвязимеждузнанием,образованиемиличностными 

профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитиемобщества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания какполучения 

новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыиистории 

народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственнымиценностяминаосновеместнойкультурно- исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источникадуховно-

нравственныхценностей,моралиинравственностисовременного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности».Тема11. Семья – 

хранитель духовных ценностей. 

Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

иметьпредставлениеовзаимосвязяхмеждутипомкультурыиособенностямисемейного быта 

и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь скультурными 

особенностями своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно- 

историческими условиями её существования; 

пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья», 

«семейноесчастье»; 

осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеё воспитательную 

роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственнуюважностьзаботыосиротах,знатьоформахпомощисиротамсо стороны 

государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие «Родина»; 

осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и 

«Родина»; 

понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияи 



сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и историинарода, 

государства, человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькак ключевых 

элементах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культурысобственного 

этноса; 

уметьрассказыватьо

 семейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии,собственн

ой семьи; 

осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема14.Образсемьивкультуренародов России. 

Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеифольклорныесюжетыосемье, 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 использованиемразличного 

иллюстративного материала. 

Тема15. Трудвисториисемьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; пониматьиуметь 

объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль 

домашнеготрудаираспределение экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально- экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; характеризоватьраспределение 

семейного труда и осознавать его важность для укрепленияцелостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиясемьив культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерностина 

региональныхматериалахипримерахизжизнисобственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре 

различных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимежду культуройидуховно-нравственными 

ценностями семьи; 

обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдлятрансляции 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как факторакультурной 

преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности».Тема17.Личность – 

общество – культура. 

Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно-нравственной культуры; 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества, человека и 

культуры; 

пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина 



«личность»вбыту,вконтекстекультуры итворчества; 

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- нравственныхограниченийв 

творчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; знать и уметь 

объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека; 

обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраизла; понимать 

и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, 

как«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба», 
«коллективизм», «патриотизм», «любовькблизким».Тематический 

блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. Понимать и 

уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды 

и уметь выделять их сущностные черты; иметь представление о значении и 

функциях изучения истории; 

осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмировогоисторического процесса. Знать о 

существовании связи между историческими событиямиикультурой. 

Обосновыватьважностьизученияисториикакдуховно-нравственногодолгагражданина и 

патриота. 

Тема21.Литературакак языккультуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного 

творчества; 

рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростыевыразительн

ые средства литературного языка; 

обосновывать и доказывать важность литературы как культурногоявления,как 

формы трансляции культурных ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственного 

смыславлитературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно- 

нравственных идеалов общества; 

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; знать,чтотакое 

глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как способа 

формирования общих духовно- нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знатьиуметьобъяснитьсутьизначениеследующихдуховно-нравственныхценностей: 

жизнь,достоинство,праваисвободычеловека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательный 



труд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие,справедливость,колле

ктивизм,взаимопомощь,историческаяпамятьи преемственность поколений, единство 

народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. Тема 24. Регионы России: 

культурное многообразие. 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт 

«полиэтничность»; 

называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционно 

проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации»,«государствообразующийнарод»,«титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народовРоссийской 

Федерации; 

демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозного согласия в 

России; 

уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначение и 

причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать ихважностькак 

элементов культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада;различать основные 

типы праздников; 

уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственной семьи; 

анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии;понимать основной 

смысл семейных праздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памятинародов 

России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектурыипроследитьсвязьмеждуихструктуройиособенностями культуры и 

этапами исторического развития; 

пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственной деятельности; 

осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-технического развития и 

типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; осознавать и уметь 

охарактеризовать связь между уровнем научно- технического развития и типами 

жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 

оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 



Знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьмеждубытомиприродными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

уметьдоказыватьиотстаиватьважностьсохраненияиразвитиякультурных, духовно-

нравственных,семейныхиэтническихтрадиций, многообразия культур; 

уметьоцениватьиустанавливатьграницыиприоритеты взаимодействиямежду 

людьмиразнойэтнической,религиознойи 

гражданскойидентичностинадоступномдляшестиклассниковуровне(сучётомих возрастных 

особенностей); 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетаких ценностей, 

как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. Тема 31. 

Культурная карта России (практическое занятие). 

Знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииотфизическойи политической 

географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. Тема 

32. Единство страны – залог будущего России. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуре 

народовРоссиидляобоснованияеётерриториального,политическогоиэкономическогоединства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучит 

следующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпоОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность».Тема1.Мир культуры: 
его структура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления;понимать 

спецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродных явлений; уметь 

доказывать связь междуэтапом развития материальной культуры 

исоциальнойструктурой общества,ихвзаимосвязьсдуховно-нравственным состоянием 

общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно- исторических 

процессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессомиэтапами развития 

социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризовать административно-территориальное деление России; знать 

количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать 

их на административной карте России; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративного устройства 

в полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памятиотдельных 

этносов; 

объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотего принадлежности 

к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народовРоссийской 

Федерации; 



демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногои межрелигиозногосогласия в 

России; 

характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикакобщеедостояниеи богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакистория культуры. 

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 

понимать взаимосвязьмежду хозяйственной деятельностью народовРоссиии 

особенностями исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализациивконкретныхклиматических,географическихикультурно-исторических 

условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать 

их роль и значение в истории и современном обществе; 

осознаватьиуметьдоказыватьвзаимозависимостьчленовобщества, 

рольсозидательногоидобросовестноготрудадлясозданиясоциальнои экономически 

благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, егосоциальнойи 

духовно-нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда иизменениями 

социальных взаимосвязей в обществе; 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. Тема 

5. Образование в культуре народов России. 

Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобщественаразличных этапах его 

развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса 

познания; 

понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных 

общественных процессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формированиядуховно- 

нравственных ориентиров человека. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека», 

«правоваякультура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий,связанныхс 

правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанности человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамежду правами и 

обязанностями человека в обществе; 

приводить примеры формирования правовой культуры из историинародов 

России. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие.Знатьипонимать 

смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 



знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапеобщественного 

развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). Характеризовать 

основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно- 

нравственные ориентиры; 

пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвития 

человекаиобществавцеломдлясохранениясоциально-

экономическогоблагополучия;называтьихарактеризоватьосновныеисточникиэтогопроцесса,у

метьдоказыватьтеоретическиеположения,выдвинутыеранеенапримерахизисторииикультуры 

России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре».Тема9. 

Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; обосновывать и 

доказывать ценность свободы как залога благополучия общества,уважения к правам 

человека,его местуи роли в общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода», 

«ответственность»,«право»и«долг»; 

пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурномпространстве 

современной России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии.Понимать 

различиемеждупроцессамиантропогенезаи антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также 

потребности человекадлягармоничногоразвитиясуществованияна каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в 

развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. Характеризовать 

нравственный потенциал религии; знать и уметь излагать 

нравственные принципы государствообразующих конфессий 

России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; определять 

нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в 

современной культуре; 



характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластей гуманитарного знания. Тема 

13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Характеризовать 

многосторонность понятия «этика»; 

пониматьособенностиэтикикакнауки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре 

народов России и соотносить их с личным опытом; обосновыватьважностьи 

необходимость нравственности для социального благополучия общества и 

личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие).Характеризоватьпонятия 

«самопознание»,«автобиография», 

«автопортрет»,«рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с 

самопознаниемирефлексиейнадоступномдляобучающихсяуровне; доказывать и 

обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». Тема 15. Труд 

делает человека человеком. 

Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе;соотноситьпонятия«добр

осовестныйтруд»и«экономическое благополучие»; 

объяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»; 

понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого 

себя; 

оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда; осознавать и

 демонстрировать значимость трудолюбия, трудовыхподвигов, 

социальной ответственности за свой труд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,содной 

стороны,и«трудолюбие»,«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже 

«общественная оценка труда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; понимать 

отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметьдоказыватьважностьгероическихпримеровдляжизниобщества; 

знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через 

значимость для общества и понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние.Характеризовать понятие 

«социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» вприложении 

к его нравственному и духовному развитию; осознавать роль малых и больших 

социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснования 



социальнойвзаимопомощи,втомчислеблаготворительности;пониматьихарактеризовать 

понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховно- нравственного 

самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно- 

нравственных идеалов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», 

«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления ихпоследствийна 

доступном для понимания уровне; 

обосновыватьважностьпониманияролигосударствавпреодоленииэтихпроблем,а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. Характеризовать 

понятия«благотворительность»,«меценатство», 

«милосердие»,«волонтерство»,«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальная 

ответственность»,«общественные блага»,«коллективизм»в их взаимосвязи; 

анализироватьивыявлятьобщиечертытрадицийблаготворительности,милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителейразныхэтносови 

религий; 

уметьсамостоятельнонаходитьинформациюоблаготворительных,волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20.Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных 

ценностей российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- культурном 

наследии народов России; 

знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственной 

личности,государственнойполитики, взаимоотношений в обществе; 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно- нравственного 

облика общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающие профессии»;иметь

 представление о духовно-нравственных качествах, необходимых 

представителям социальных профессий; 

осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию вистории 

России; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобщества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого 



мецената; 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюрольв жизни 

общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории исовременной 

России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 

деятельности,аргументированнообъяснятьеёважность.Тема23.Выдающиеся учёные 

России. Наука как источник социального и духовного прогресса общества. 

Характеризовать понятие «наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживатьеёсвязьснаучно-техническимисоциальнымпрогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

обосновывать важность понимания истории науки, получения иобоснования 

научного знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, 

страны и государства; 

обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,еёрольивкладв доказательство этих 

понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудав определённой 

профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вкладв 

общество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом 

виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм».Тема25.Гражданин. 

Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьих взаимосвязь; понимать

 духовно-нравственный характер патриотизма, ценностейгражданского 

самосознания; 

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина.Тема26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводить примерыпатриотизмависторииисовременномобществе; различать истинный и 

ложный патриотизм через ориентированность на ценности толерантности, уважения к 

другим народам, их истории и культуре; уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? Характеризовать 

понятия «война» и «мир»; доказывать важность сохранения 

мира и согласия; 

обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина;пониматьособенностизащ

итычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь»,«доблесть», обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина.Характеризоватьпонятие 

«государство»; 

уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствас использованием 

исторических фактов и духовно-нравственные 



ценностей; 

характеризовать понятие «закон»как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятиес 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). Охарактеризовать свою 

гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, религиозную, гендерную 

идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их 

источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Характеризоватьпонятие 

«добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их нравственного 

характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям 

класса. 

Тема31.Человек:какойон? (практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; приводить 

примеры духовно-нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал 

человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема32.Человек икультура(проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ 

человека, создаваемый произведениями культуры; показать взаимосвязь человека и 

культурычерезихвзаимовлияние;характеризоватьосновныепризнакипонятия 

«человек»с 

использованием исторических и культурных примеров, их осмысление и оценку, как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. 

32. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Изобразительноеискусство». 

Пояснительная записка. 

Программаосновногообщегообразованияпо 

изобразительному искусству составлена на основе требований к результатам освоения 

программыосновногообщегообразования,представленныхвФГОСООО,атакже на основе 

планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основнаяцельизобразительногоискусства–развитие 

визуально-пространственногомышленияобучающихсякакформыэмоционально-

ценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыражения и ориентации в 

художественном и нравственномпространстве культуры. 

Изобразительноеискусствоимеетинтегративныйхарактери 

включает в  себя основы разных видов визуально-пространственныхискусств: 

живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногои   декоративно- 

прикладного  искусства, фотографии,  функциихудожественного изображения  в 

зрелищных  и экранных  искусствах. Важнейшими задачами  программы по 

изобразительномуискусствуявляются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетическойиличностнозначимойценности,воспитание 

гражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоотношенияк 



истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве,в 

национальныхобразахпредметно-материальнойипространственной среды,впонимании 

красоты человека. 

Программапоизобразительномуискусствунаправленана 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Цельюизученияизобразительногоискусстваявляетсяосвоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественнойдеятельности вжизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; формированиеу 

обучающихсянавыковэстетическоговиденияи преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественныхматериаловвразныхвидахвизуально-пространственных 

искусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютернойграфикеианимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театр и кино) (вариативно); формирование пространственного мышления и 

аналитическихвизуальных способностей; 

овладениепредставлениямиосредствахвыразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний,чувствимировоззренческих позиций человека; 

развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерез освоение 

отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения 

изобразительногоискусства,–102часа:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуна 

уровнеосновногообщегообразованияструктурированопо4модулям(3 

инвариантныхи1вариативный).Инвариантныемодулиреализуются последовательно в 5, 6 и 

7 классах. Содержание вариативного модуля может бытьреализовано дополнительно к 

инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5 



класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»(6 класс) Модуль № 

3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваи художественная 

фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношенииуглублениязнаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. 

32.2.Содержаниеобученияв5классе. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство».Общие сведения о 

декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно- прикладное 

искусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. Связь народного искусствас 

природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы 

традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписипо дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногои символического – в её 

постройке и украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. Народный 

праздничный костюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–

женскогоимужского.Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма– 

северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличных регионов 

страны. 



Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах.Древнее 

происхождение и присутствие всехтипов 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,цветово

мрешении,орнаментикекостюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождениехудожественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально- национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской,дымковской,каргопольскойигрушки. Местные промыслы игрушек разных 

регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломского 

промысла.Травныйузор,«травка»–основноймотив 

хохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствоформыидекоравпроизведениях 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 

орнаментальныхкомпозиций.Сюжетныемотивы, основные приёмы и композиционные 

особенности городецкой росписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтовогодекора. 

Природныемотивы росписи посуды.Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и 

линии. 

Роспись пометаллу. Жостово. Краткиесведения поисториипромысла. Разнообразиеформ 

подносов,цветовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приёмысвободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно- технических приёмов работы с 

металлом. 

Искусстволаковойживописи: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 сохранениии развитии традицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеров 



художественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы–материальныеидуховные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов.Роль 

декоративно-прикладногоискусствавкультуредревних цивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-прикладного 

искусства,основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуреразныхэпох. Характерные

  особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельностивего 

костюме и его украшениях. Украшение  жизненного пространства:построений, 

интерьеров, предметов быта – в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. Многообразие 

материаловитехниксовременногодекоративно- прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоративныеукрашенияпредметовнашег

обытаиодежды.Значениеукрашенийвпроявленииобраза 

человека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декор праздничныйиповседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». Общие 

сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственных искусств, их 

место и назначениевжизни людей. Основныевидыживописи,графики 

искульптуры.Художникизритель: зрительские умения, знания и творчествозрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их 

особые свойства. 

Рисунок–

основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника.Видырисунка:зарисовка,наброс

ок,учебныйрисунокитворческий рисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.Линейные 

графическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения: тёмное – светлое. Ритм и 

ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическаяоснова 

цвета,цветовойкруг,основныеисоставныецвета, 



дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. Виды скульптуры и характер 

материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная 

скульптура. Статика и движение в скульптуре.Круглаяскульптура.Произведения 

мелкойпластики.Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанроваясистема визобразительномискусстве какинструментдля сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведенияизобразительного 

искусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрмортавевропейскомиотечественномискусстве.Основыграфической 

грамоты:правилаобъёмногоизображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка 

схода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаи выявлениееёконструкции.Рисуноксложной 

формыпредметакаксоотношениепростыхгеометрических фигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел.Освещениекак средство 

выявления объёма предмета. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».Особенности 

освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников- графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортах 

европейскихиотечественныхживописцев.Опытсозданияживописногонатюрморта. 

Портрет. 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретномизображениихарактерачеловекаи 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретисты в 

русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.– отечественноми 

европейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойи черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средстввизображенииобразачеловека.Графическийпортретныйрисунокс натуры или по 

памяти. 



Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в 

изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 
Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохив скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушной перспективы, построенияпереднего, среднего идальнего 

планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картиныРодины 

в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венецианова 

иегоучеников:А.Саврасова,И.Шишкина.Пейзажнаяживопись 

И.Левитанаиеёзначениедлярусскойкультуры.Значениехудожественногообраза отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоей Родины. 

Графическийобраз пейзажавработах выдающихсямастеров.Средствавыразительности 

вграфическомрисункеимногообразиеграфических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темыокружающей 

природы. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобраза города. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника. 

Тема,сюжет,содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностных смыслов в 

жанровой картине и роль картины в их утверждении. 



Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическаякартина,картинанабиблейскиетемы,батальная картина и другие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитии отечественной 

культуры. 

Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», историческиекартиныв 

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработы 

художниканадисторическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериала и работа над 

этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием 

собранного материала по задуманному сюжету. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражение как 

«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. Произведенияна 

библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджелоидругих.БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«Явление

Христанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге. 

«Тайнаявечеря», 

В.Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской 

культуры.Языкизображениявиконе–егорелигиозныйи символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Роль и значение изобразительного искусства вжизни людей: образ мирав 

изобразительном искусстве. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно- пространственной 

среды жизни людей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениев ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияо жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапах общественного развития. Единство 

функционального ихудожественного – 



целесообразностиикрасоты.Графический 

дизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква, текст и 

изображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённость элементов. Ритмическая

  организация  элементов: выделение доминанты,  симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная  композиция,контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства.Функциональные 

задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Цветизаконыколористики.Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритм цветовых 

форм, доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабуквыкак 

изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква–изобразительный элемент 

композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованный графическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированияв графическомдизайнеприсоединении 

текста и изображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительный 

язык плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате,рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющие

конструкциюихудожественноеоформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилина основе 

компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства.Прочтениеплоскостнойкомпозициикак 

«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыего обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно- пространственных 

композиций.Объёмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурном макете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростыхобъёмов, 

образующихцелостнуюпостройку.Взаимноевлияние 



объёмовиих сочетанийнаобразныйхарактерпостройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме 

конструктивнойсущностисооруженияилогикиконструктивного соотношения его 

частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно- балочная конструкция – 

архитектурасводов,каркаснаякаменнаяархитектура,металлическийкаркас,железобетониязык

современнойархитектуры). 

Многообразиепредметного мира,создаваемогочеловеком. Функция вещи и её форма. 

Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализформы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. Творческое 

проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражение 

эволюцииобразажизни,изменениямировоззрениялюдейиразвития 

производственныхвозможностей.Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-

стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох» 

ввидеаналитическихзарисовокизвестныхархитектурныхпамятниковпофотографиями другим 

видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна:город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологическиеи 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки»в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально- 

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликостииагрессивностисредысовременного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировкигородской 

среды и их связь с образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостиля будущего»: 

фотоколлажа или фантазийной зарисовки 



городабудущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. Дизайн городской среды. 

Малые архитектурные формы. Роль 

малыхархитектурныхформиархитектурногодизайнаворганизациигородскойсреды и 

индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон вгородах, 

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. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера.Дизайнпространственно-предметнойсреды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. Интерьерыобщественных зданий 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещи 
вобразно-

стилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции.Организация

 архитектурно-ландшафтного пространства. Город вединствес 

ландшафтно-парковой средой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственнойорганизации 

среды жизнедеятельности людей. Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- 

личностноепроектированиевдизайнеи архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры 

создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность имода.Мода какответнаизменения вукладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 



Имидж-дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительства нового 

мира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусства и 

художественнаяфотография»(Вариативныймодуль. 

Компоненты вариативного модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 

классахилиреализовываться в рамках внеурочной деятельности). 

Синтетические–пространственно-временныевидыискусства.Рольизображенияв 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. Мультимедиаи 

объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на 

экране цифрового искусства. 

Художникиискусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиих 

визуальный облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника- 

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. Рольосвещенияв 

визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. Творчествохудожников- 

постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. 

Головин и других художников- постановщиков). Школьный спектакль и работа 

художникапоегоподготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности.Искусствоитехнология.Историяфотографии:отдагеротипадокомпьютерныхтехн

ологий. Современныевозможностихудожественнойобработкицифровой фотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественной культуре. 

Фотография–искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыи 

фактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 

мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизнис помощью 

фотографии. 

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов. 



Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятии пейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная. 

Фотопортрет вистории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению сживописными 

графическимпортретом.Опытвыполненияпортретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок–свидетельствоистории и его 

значение в сохранении памяти о событии. Фоторепортаж–дневник истории. Значение 

работы военных фотографов. Спортивные фотографии. Образ современности в 

репортажных фотографиях. 

«Работать дляжизни…»–фотографии АлександраРодченко, ихзначениеи 

влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 

программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремении влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. Синтетическая 

природа пространственно-временного искусства кино исостав творческого коллектива. 

Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над фильмом. Сложносоставной 

язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыкакиноискусства. Художник-

постановщикиегокомандахудожниковвработепосозданию фильма. Эскизымест

 действия, образыи костюмыперсонажей,раскадровка,чертежии 

воплощениевматериале.Пространствоипредметы,историческая конкретность и 

художественныйобраз–видеорядхудожественного игрового фильма. 

Созданиевидеоролика–отзамысладосъёмки.Разныежанры–разныезадачи вработе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможностидлясозданияанимации.Коллективныйхарактердеятельностипо созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, 

бумажнаяперекладка,сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критериихудожественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение–экранноеискусство:средствомассовойинформации, 



художественногоинаучногопросвещения,развлеченияиорганизации досуга. Искусствои

 технология.Создатель телевидения– русскийинженерВладимир 

Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. Школьное телевидение и студия 

мультимедиа. Построение видеоряда и художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни.Роль 

искусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждого человека. 

32.3.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпо 

изобразительномуискусствусгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражать сформированность 

умений. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результатыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительному искусству. 

Модуль№1 «Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов; пониматьсвязьдекоративно-

прикладногоискусствасбытовыми 

потребностямилюдей,необходимостьприсутствиявпредметноммиреижилой среде; иметь

 представление(уметь рассуждать, приводить примеры)омифологическоми 

магическомзначенииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейистории 

человечества,оприсутствиивдревних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные  и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по  материалу 

(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,другиематериалы),уметь 

характеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала;распознавать  и  называть 

техники исполнения произведенийдекоративно-прикладногоискусствав  разных 

материалах:резьба,роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства–егознаковую 

природу,орнаментальность,стилизациюизображения;различатьразныевиды 

орнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный,зооморфный, 

антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнаментаиуметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческих декоративных работах; 

владетьпрактическиминавыкамистилизованного–орнаментального 



лаконичногоизображениядеталейприроды,стилизованногообобщённого 

изображенияпредставителей животногомира,сказочныхимифологическихперсонажей с 

использованием традиционных образов мирового искусства;знать особенностинародного 

крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к 

добру и злу, к жизни в целом; 

уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаков 

народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать- 

земля); 

знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционного крестьянскогодома,его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическоеединствоегодеталей,объяснятькрестьянскийдомкакотражение 

укладакрестьянскойжизнии 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, уметьизобразить 

или смоделировать традиционный народный костюм; осознаватьпроизведения 

народногоискусствакакбесценное 

культурноенаследие,хранящеевсвоихматериальныхформахглубинныедуховные ценности; 

знать и уметь изображать или конструироватьустройство традиционныхжилищразных 

народов, например, юрты, сакли, хаты- мазанки, объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпохи народов (например, 

ДревнийЕгипет,ДревнийКитай,античныеГрецияиРим,Европейское Средневековье), 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства,его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременной 

жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародных 

художественных промыслов; 

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведениях народных 

промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов; 

уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,детали 



или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемы или логотипа; 

пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановкеихарактеризоватьихобразноеназначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло,керамику, 

ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы пооформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

160.6.4. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительному 

искусству.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временнымивидами 

искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; знать основные 

виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: различатьи 

характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза,уметьразличатьиобъяс

нятьрольхудожественногоматериалавпроизведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём,пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкой изпластилина,а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные 

материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности;иметьопыт учебного 

рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающаятень»и 

уметь их применять в практике рисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения» ииметьопытих визуального 

анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризацииплоскостных 

и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 



иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачу или 

как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительныецвета–изначениеэтихзнанийдляискусства 

живописи;определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения», 

«цветовойконтраст»ииметьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью; 

иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальные 

представленияопластической выразительности скульптуры, соотношениипропорцийв 

изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием 

произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиистории 

человечестваиприводитьпримеры натюрмортавевропейскойживописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественномискусствеХХв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; знать об освещении как 

средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построения композиции 

натюрморта:опытразнообразного 

расположенияпредметовналисте,выделениядоминантыицелостногосоотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохикак 

последовательностиизмененийпредставленияочеловеке; уметьсравниватьсодержание 

портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистовевропейскогоискусства(Леонардо да Винчи,Рафаэль, Микеланджело, 

Рембрандт и других портретистов); 

уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительном искусстве, 

называтьименавеликиххудожников-портретистов 

(В.Боровиковский,А.Венецианов,О.Кипренский,В.Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); знать и 

претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; иметьпредставлениеоспособах 

объёмногоизображенияголовы 

человека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы, пониматьтермин 

«ракурс»иопределятьегона практике; 

иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,о 



выражениихарактерачеловекаиобразаэпохивскульптурномпортрете;иметь начальный 

опыт лепки головы человека; 

приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебя видения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; уметь 

характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветав создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.–западномиотечественном. 

Пейзаж: 

иметь представлениеи уметь сравнивать изображениепространствав эпохуДревнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; знать правила построения 

линейной перспективы и уметь применять их 

врисунке; 
уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода, 

низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая 

перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; характеризовать 

особенности изображения разных состояний природы 

вромантическомпейзажеипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов;иметь 

представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивости 

состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенностипониманияпейзажавтворчествеА.Саврасова,И.Шишкина,И.Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобраз отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; иметь опыт живописного 

изображения различных активно выраженных состояний природы; 

иметь опытпейзажныхзарисовок, графическогоизображенияприроды по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; иметьопыт 

изображениягородскогопейзажа–попамятиилипредставлению; 

иметь навыки восприятия образности городскогопространствакаквыражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городскомпространстве, 

задачи его охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризоватьрольизобразительногоискусствавформировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальнаяживопись»,перечислятьосновныежанры 



тематическойкартины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлятьобраз 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентов художественного 

произведения;уметьобъяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейв 

пониманииисториичеловечестваисовременнойжизни;осознавать многообразие 

форморганизациибытовойжизнииодновременноединствомиралюдей; 

иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекав искусстве 

разных эпох и народов, различать произведения разных 

культурпоихстилистическимпризнакамиизобразительнымтрадициям(Древний Египет, Китай, 

античный мир и другие); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийих искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; иметь опыт создания 

композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясьхудожественнойнаблюдательности и образномувидениюокружающей 

действительности. 

Историческийжанр: 

характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснять 

его значениедляжизниобщества,уметьобъяснить,почемуисторическаякартинасчиталась 

самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знатьавторов,иметьпредставлениеосодержаниетакихкартин,как 

«ПоследнийденьПомпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»В. Сурикова, 

«БурлакинаВолге»И.Репинаидругих; 

иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественных 

художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологическиетемы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; иметьпредставлениео 

произведениях«Давид»Микеланджело, 

«Весна»С.Боттичелли; 

знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, 

этапов работы над основным холстом; иметь опыт разработки композиции на 

выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, работа над 

эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих–вечныхтемвискусственаоснове сюжетовБиблии 

как«духовнуюось»,соединяющую жизненныепозиции разных поколений; 

иметь представление о произведениях великих европейских художников набиблейские 

темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи,«Возвращениеблудного сына»и«Святоесемейство» 

Рембрандтаидругиепроизведения,в 



скульптуре«Пьета»Микеланджелоидругихскульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства;уметьрассказыватьосодерж

аниизнаменитыхрусскихкартинна 

библейскиетемы,такихкак «ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христос 

впустыне»И. Крамского,«Тайнаявечеря»Н. Ге,«Христосигрешница»В. Поленова и других 

картин; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойна библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи,о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

восприниматьискусство древнерусскойиконописикак уникальное ивысокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведенийискусствана 

основе художественной культуры зрителя; 

рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни общества, в 

жизни человека. 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо

отдельнымтемампрограммыпо изобразительному искусству. Модуль № 3 

«Архитектура и дизайн»: 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,тоестьискусствах

удожественногопостроенияпредметно- пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно- 

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкии поведение 

человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельность человека и 

представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивных 

искусств; 

объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости взависимостиот 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста;объяснятьроль цвета в 

конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивных 

искусствах; 

объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем; 

определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв, 



объединённыхобщимстилем,отвечающийзаконамхудожественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур,иметьопыт 

творческоговоплощенияшрифтовойкомпозиции (буквицы); 

применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфической 

композиции; 

объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы, 

торговоймарки,различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа,иметьпрактический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 

иметьтворческийопытпостроениякомпозицииплаката, 

поздравительнойоткрыткиилирекламынаосновесоединениятекстаиизображения; иметь

 представление об искусстве  конструирования книги, дизайнежурнала, 

иметь  практический  творческий опыт образного построения книжного и 

журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции какмакета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризовать 

влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и еёвлияниена 

организацию жизнедеятельности людей; 

знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийи 

изменении облика архитектурных сооружений; 

иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; иметь знания и опыт изображения 

особенностейархитектурно-

художественныхстилейразныхэпох,выраженныхвпостройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организациигородской 

среды; 

характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов,рассуждать 

осоциокультурныхпротиворечияхворганизации современной городской среды и поисках 

путей их преодоления; 

знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременной 

жизни,сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности; определятьпонятие«городскаясреда»; 

рассматриватьиобъяснять планировку города как способ организации образа жизни 

людей; 

знатьразличныевидыпланировкигорода,иметьопытразработкипостроения 

городскогопространстваввидемакетнойилиграфическойсхемы; 

характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприроды и 

архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школахландшафтногодизайна;объяснятьрольмалойархитектурыи 

архитектурногодизайнав 



установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства; 

иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразногов построении формы 

предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; объяснять, в чём заключается 

взаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметногомира,объяснять 

характервлиянияцветанавосприятие человеком формы объектов архитектуры идизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,его 

ценностныепозициииконкретныенамерениядействий,объяснять,чтотакоестильводежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, 

характеризовать понятие моды в одежде; 

объяснять,какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностные 

ориентации,мировоззренческиеидеалыихарактер деятельности; 

иметьпредставлениеоконструкциикостюма иприменениизаконов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одежды прошлых эпох; 

иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме 

«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); различать задачи 

искусства театрального грима и бытового макияжа, 

иметьпредставлениеобимидж-дизайне,егозадачахисоциальномбытовании, иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опытбытовогомакияжа, 

определятьэстетическиеиэтическиеграницы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

Порезультатамреализациивариативногомодуляобучающийся 

получитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительн

ому искусству. 

Порезультатамреализациивариативногомодуляобучающийся 

получитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительн

ому искусству. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваи художественная 

фотография» (вариативный): 

знатьосинтетическойприроде–коллективноститворческогопроцесса 

всинтетическихискусствах,синтезирующихвыразительныесредстваразныхвидовхудожест

венного творчества; 

пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художникиискусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожнической 



деятельностивсовременномтеатре; 

иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценического 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; 

иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-постановщиковв 

историиотечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК. Коровина,И. 

Билибина,А. Головинаидругих художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбраннойпьесе, 

иметьприменятьполученныезнанияприпостановкешкольного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавторарежиссёра 

и актёра в процессе создания образа персонажа; иметь практический навык 

игрового одушевления куклы изпростых бытовых предметов; 

понимать необходимостьзрительскихзнаний и умений – обладания зрительскойкультурой 

для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 
иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогрессатехнологий

иразвитииискусствазапечатления реальности в зримыхобразах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка», 

«диафрагма»; 

иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения» 

С.М.Прокудина-Горскогодлясовременныхпредставленийобисториижизнивнашей стране; 

различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественной 

фотографии;объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии;пон

имать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительности 

изобразительногоискусства, истремитьсякихприменениюв своей практике 

фотографирования; 

иметьопытнаблюденияихудожественно-эстетическогоанализа художественных 

фотографийизвестныхпрофессиональныхмастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композициикадра 

присамостоятельномфотографированииокружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; уметьобъяснятьразницув 

содержании искусства живописной картины, графического рисунка 

ифотоснимка,возможностииходновременногосуществованияиактуальности 

всовременной художественной культуре; 

пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов- 



фотографоввисторииХХв.исовременноммире; 

иметьпредставлениеофототворчествеА. Родченко,отом,какегофотографии выражают образ 

эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютерной обработкиипреобразованияфотографий. Изображение и 

искусство кино: 

иметьпредставлениеобэтапах висториикиноиегоэволюциикакискусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционно построенных 

кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистовего 

командыхудожниковвпериодподготовкиисъёмкиигрового фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; понимать различие задач при 

создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового короткометражного 

фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма; иметь начальные навыки практической работы по 

видеомонтажуна основе соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; иметь знанияпо 

истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использованияэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе; иметь 

опыт анализа художественного образа и средств его достижения 

влучшихотечественныхмультфильмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзию и 

уникальностьхудожественныхобразовотечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбраннойтехникеив 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

знатьосоздателетелевидения–

русскоминженереВладимиреЗворыкине;осознаватьрольтелевидениявпревращениимир

авединоеинформационное пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьноготелевидения 

истудии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- 

нравственного развития и самореализации, определять место и роль 



художественнойдеятельностивсвоейжизниивжизниобщества. 

33. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

Пояснительная записка. 

Программапомузыкеразработанасцельюоказания 

методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы поучебному 

предмету. 

Программапомузыкепозволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированных в 

ФГОС ООО; определить и структурировать планируемыерезультаты обучения и 

содержаниеучебногопредметапогодамобучениявсоответствиисФГОСООО, а 

такженаосновепланируемыхрезультатовдуховно-нравственногоразвития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Музыка–универсальныйантропологическийфеномен, 

неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении 

всейисториичеловечества.Используяинтонационно-выразительныесредства,онаспособна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные 

образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенности,с 

другой – глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особенность 

открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизацииеговзаимоотношенийссамимсобой,другимилюдьми, окружающим миром 

через занятия музыкальным искусством. 

Музыкадействуетнаневербальномуровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательнаярефлексия.Огромноезначениеимеетмузыкавкачестве 

универсальногоязыка,нетребующегоперевода,позволяющегопониматьи принимать образ 

жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур.  

Музыка,являясь эффективнымспособомкоммуникации, обеспечивает межличностноеи 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и 

передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, 

духовной музыке, произведениях великих композиторовпрошлого. Особое значение 

приобретаетмузыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной 

идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, 

сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую 

музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка–временноеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомв 

развитиекомплексапсихическихкачествличностиявляетсяспособность музыки 

развиватьчувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-следственных связей и логики 

развития событий, обогащать индивидуальный 

 

опытвпредвидениибудущегоиегосравненииспрошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностейобучающегося,развиваетегоабстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфереэмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 



личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственноеразвитиеобучающегося,формированиевсей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. 

Основнаяцельреализациипрограммыпомузыке–воспитаниемузыкальнойкультуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкальногообученияивоспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживания и 

осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижениемирачерез переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

Программапомузыкесоставленанаосновемодульного 

принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к очередности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методовосвоения 

содержания.Приэтом4модуляиз9предложенныхрассматриваютсякакинвариантные,остальны

е5–каквариативные,реализациякоторыхможет осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальныхособенностей, потребностей и 

возможностей обучающихся, ихтворческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»;модуль№3 

«Русскаяклассическая музыка»; 

модуль№4 «Жанрымузыкальногоискусства»вариативные 

модули: 

модуль№5«Музыканародовмира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»;модуль№7 

«Духовнаямузыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»;модуль№9 

«Связьмузыкисдругимивидами искусства»; 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков. 

Видыдеятельности,которыеможетиспользоватьвтомчисле(нонеисключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки,– 

136 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в Изучениемузыки 

предполагаетактивнуюсоциокультурную 

деятельностьобучающихся,участиевисследовательскихитворческихпроектах,в 

томчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакими учебнымипредметами,как 

изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, иностранный 

язык. 



Содержание обучения музыке на уровне основного общего Инвариантные 

модули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»Фольклор– 

народное творчество. 

Содержание:традиционнаямузыка–отражениежизнинарода.Жанрыдетскогои игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и определениена 

слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнительского 

состава (вокального, инструментального, жанра, основного настроения, 

характера музыки; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарныйфольклор. 

Содержание:календарныеобряды,традиционныедляданной местности (осенние,зимние, 

весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

участиевнародномгулянии,праздникенаулицахсвоегонаселенногопункта. Семейный 

фольклор. 

Содержание:фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека: свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла;изучение 

особенностей их исполнения и звучания; 

определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволики традиционныхобразов; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыборуучителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательскиепроектыпотеме«Жанрысемейногофольклора».Нашкрай сегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики,города 

(при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, 

филармония, консерватория. 

Видыдеятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики,города,песен местных композиторов; 

знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеровкультурыи искусства; 

вариативно:посещениеместныхмузыкальныхтеатров,музеев,концертов,написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии; исследовательскиепроекты, посвященные 

деятелям музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам,исполнителям,творческим коллективам); 

творческиепроекты(сочинениепесен,созданиеаранжировок 



народных мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 

направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего Модуль № 

2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия–нашобщий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народовнашейстраны. 

Музыканашихсоседей,музыкадругихрегионов(приизучении данного тематического 

материала рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. 

Однаизкоторых–музыкаближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский 

фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие 

культурныетрадициижелательновыбратьсредиболееудаленныхгеографически,а 

такжепопринципуконтрастамелодико-ритмическихособенностей.Для 

обучающихсяреспубликРоссийскойФедерациисредикультурныхтрадицийобязательнодолжн

абыть представлена русская народная музыка). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалекихрегионовв аудио- и 

видеозаписи; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 

определениенаслух: 

принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке;исполнительского 

состава(вокального,инструментального, смешанного); 

жанра, характера музыки. Фольклорные 

жанры. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционноймузыкиразных 

народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и 

эпическихпесенныхобразцовфольклораразныхнародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпических сказаний; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактереизученных 

народных танцев и песен; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародовРоссии; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклорвтворчествепрофессиональных композиторов. 

Содержание:народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора, 

цитаты;картиныроднойприродыиотражениетипичныхобразов,характеров, важных 

исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на 

интонационном уровне. 

Видыдеятельности обучающихся: 

сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорныхмелодийв 



композиторскойобработке; 

разучивание,исполнениенароднойпесни вкомпозиторской обработке;знакомствос2–3 

фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, вариации), в 

которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдениезапринципамикомпозиторскойобработки,развитияфольклорноготематическог

о материала; 

вариативно:исследовательские,творческиепроекты,раскрывающие 

темуотраженияфольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов (на примере 

выбранной региональной традиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященного данной 

теме; 

обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра.На 

рубежах культур. 

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствоспримерамисмешениякультурныхтрадицийвпограничных территориях 

(например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявлениепричинно-

следственных связей такого смешения; изучение творчества и вклада в развитие 

культуры современных этно- исполнителей, исследователей традиционного 

фольклора; 

вариативно:участиевэтнографическойэкспедиции;посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

Модуль№3«Русскаяклассическаямузыка»(изучение 

тематическихблоковданногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей 

«Музыкамоегокрая»и«Народноемузыкальноетворчество России»,переходяот 

русскогофольклорактворчествурусскихкомпозиторов,прослеживаяпродолжение 

иразвитиекруганациональных сюжетов, образов, интонаций). 

Образыроднойземли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народногобыта,сказкам, 

легендам(напримеретворчестваМ.И.Глинки,С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других 

композиторов). 

Видыдеятельности обучающихся: 

повторение,обобщениеопытаслушания,проживания,анализамузыкирусских 

композиторов,полученногонауровненачальногообщего образования; 

выявлениемелодичности, широтыдыхания, интонационнойблизостирусскому 

фольклору; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения,сочиненногорусским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

вариативно:рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальных произведений; посещение 

концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских 

композиторов. 

Золотойвекрусскойкультуры. 

Содержание:светскаямузыкароссийскогодворянстваXIXвека: 



музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 

отечественной музыкальной культурыXIXв.(на примере творчества М.И. 

Глинки,П.И.Чайковского,Н.А.Римского-Корсаковаидругих композиторов). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного 

содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического 

характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных произведений; 

вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхрусской 

культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально- 

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века. 

 

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. История 

страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере 

сочинений композиторов – Н.А. Римского- Корсакова, А.П. Бородина, М.П. 

Мусоргского,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридова и других композиторов). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIX–XXвеков,анализхудожественного 

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотическогосодержания,сочиненногорусскимкомпозитором- классиком; исполнение 

Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных 

произведений; 

вариативно: просмотр  художественных фильмов,  телепередач,  посвященных 

творчествукомпозиторов–членоврусскогомузыкального общества «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперыодного из русских композиторов (или посещение 

театра)илифильма,основанногонамузыкальныхсочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет. 

Содержание:мироваяславарусскогобалета.Творчествокомпозиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поискинформацииопостановкахбалетныхспектаклей,гастроляхроссийских балетных 

трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); характеристика 

отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; вариативно: 

исследовательскиепроекты,посвященныеистории 

созданиязнаменитыхбалетов,творческойбиографиибалерин,танцовщиков, 



балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(А.Г. Рубинштейн, С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). 

Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Видыдеятельности обучающихся: 

слушаниеоднихитехжепроизведенийвисполненииразныхмузыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; дискуссия на 

тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиямизвестных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыка–взглядвбудущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина,электронная музыка(на примеретворчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других 

композиторов). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального 

искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значениитехнических 

средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитиюмузыкальной 

электроники в России; 

импровизация,сочинениемузыкиспомощьюцифровыхустройств, программныхпродуктов 

и электронных гаджетов. 

Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства».Камернаямузыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, 

двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. Виды деятельности 

обучающихся: 

слушаниемузыкальныхпроизведенийизучаемыхжанров,(зарубежных 

и русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристикамузыкального 

образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; 

разучиваниеиисполнениепроизведенийвокальныхи инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ пение без слов,вальс – трехдольный метр); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе;выражение 

музыкальногообразакамерной миниатюры черезустный или письменный текст, 

рисунок, пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 

Содержание:сюита,циклминиатюр(вокальных,инструментальных). 



Принципконтраста.Прелюдияифуга.Соната,концерт:трехчастнаяформа,контрастосновных 

тем, разработочный принцип развития. 

Видыдеятельности обучающихся: 
знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; знакомство со 

строением сонатной формы; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассических сонат; 

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального);предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в нихчастей,какони 

называются,когдамогутзвучатьаплодисменты);последующеесоставлениерецензии на 

концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое 

интонирование),наблюдениезапроцессомразвертывания музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование,графическоемоделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической 

музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта(сколько в 

нихчастей,какониназываются,когдамогутзвучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. Театральные 

жанры. 

Содержание:опера,балет,либретто.Строениемузыкальногоспектакля: увертюра, 

действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных 

героев.Номернаяструктураисквозноеразвитиесюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в 

музыкальном спектакле. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов;разучиваниеи исполнение 

небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данногохора в аудио- или 

видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; музыкальная

 викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

различение,определениенаслух: 

тембровголосовоперныхпевцов;оркестровыхгрупп, 

тембров инструментов; типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 

предварительноеизучениеинформацииомузыкальном 



спектакле(сюжет,главныегерои и исполнители, наиболееяркиемузыкальные 

номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль.Вариативные 

модули: 

Модуль№5«Музыканародовмира»(изучениетематических 

блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с 

изучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и«Народноемузыкальноетворчество 

России»,устанавливаясмысловыеарки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал 

данных разделов программы между собой). 

Музыка–древнейшийязык человечества. 

Содержание:археологическиенаходки,легендыисказанияомузыке 

древних.ДревняяГреция–колыбельевропейскойкультуры(театр,хор,оркестр,лады,учение о 

гармонии). 

Видыдеятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных 

артефактовдревности,последующийпересказполученной информации; 

импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемномуживотному); 

озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке;вариативно: квесты, 

викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательскиепроектыврамкахтематики«МифыДревнейГрециив музыкальном 

искусстве XVII—XX веков». 

МузыкальныйфольклорнародовЕвропы.Содержание: 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темы 

рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующегосписка: 

английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, 

норвежский,венгерскийфольклор. Каждаявыбраннаянациональнаякультурадолжна 

бытьпредставленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями.Втомчисле,ноне 

исключительно – образцами типичных инструментов, жанров,стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко,болеро; польский 

фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо,трубадуры; австрийский 

фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). 

Отражениеевропейскогофольклорав творчестве профессиональных композиторов. 

Видыдеятельности обучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки народов 

Европы; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовевропейского фольклора 

и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомотивамизученныхтрадиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиии Африки. 

Содержание:африканскаямузыка–стихияритма.Интонационно- ладовая основа 

музыкистранАзии(дляизученияданноготематическогоблокарекомендуется выбрать1–2 

национальные традиции изследующего списка стран:Китай,Индия, Япония, Вьетнам, 

Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные 

инструменты.Представленияороли 



музыкивжизни людей. 

Видыдеятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Африки и Азии; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовазиатского фольклора и 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударныхинструментах; вариативно: 

исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки». 

НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента. 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс, самба, босса-

нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в  звучании американского, 

латиноамериканскогофольклора,прослеживаниеих национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев;  индивидуальные и 

коллективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле(жанре) изучаемой 

традиции. 

Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка».Национальные 

истоки классической музыки. 

Содержание:национальныймузыкальныйстильнапримеретворчества 

Ф.Шклассическоймузыки.Характерныежанры,образы,элементымузыкальногоязыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствособразцамимузыкиразныхжанров,типичныхдлярассматриваемыхнациональны

хстилей,творчестваизучаемых 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 

вокальногопроизведения,сочиненногокомпозитором-классиком(изчислаизучаемыхвданном 

разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов- 

классиков, представителей национальных школ; просмотр художественных и 

документальных фильмов о творчестве выдающих европейских композиторов с 

последующимобсуждениемвклассе; посещение концерта классической музыки,балета 

драматического спектакля. Музыкант и публика. 

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. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с 

образцами виртуозной музыки; 



размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев 

публики, так и непонятых современниками; 

определениенаслухмелодий,интонаций,ритмов,элементовмузыкальногоязыка, изучаемых 

классических произведений, умение напеть 

ихнаиболееяркиеритмоинтонации;опена,Э.Григаидругихкомпозиторов.Значениеироль 

композиторамузыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученныхпроизведений; 

знаниеисоблюдениеобщепринятыхнормслушаниямузыки,правилповеденияв концертном 

зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей),лентой 

времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта 

классической музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической 

подборкимузыкальных произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка–зеркалоэпохи. 

Содержание:искусствокакотражение,соднойстороны–образажизни,с другой–

главныхценностей,идеаловконкретнойэпохи.Стилибароккои 

классицизм(кругосновныхобразов,характерныхинтонаций,жанров). 

Полифоническийигомофонно-гармоническийскладнапримеретворчестваИ.Бахаи Л. 

Бетховена. 

Видыдеятельности обучающихся: 
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения,сочиненногокомпозит

ором-классиком(изчислаизучаемыхвданном разделе); 

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных 

произведений; 

вариативно:составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккои классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр 

художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и 

классицизм,творческому путиизучаемых композиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание:героическиеобразывмузыке.Лирическийгерой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества 

Л.Бетховена,Ф.Шубертаидругихкомпозиторов).Стиликлассицизмиромантизм 

(кругосновныхобразов,характерныхинтонаций, жанров). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов- 

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному 

образу, идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 

ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком,художественнаяинтерпретацияего музыкального образа; 



музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно:сочинениемузыки,импровизация;литературное,художественноетворчество,созв

учноекругуобразовизучаемогокомпозитора;составление 

сравнительнойтаблицыстилейклассицизми романтизм (только на примере музыки,либо в 

музыке и живописи, в музыке 

и литературе). Музыкальная 

драматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – 

строение музыкального произведения. 

Видыдеятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логикимузыкального 

развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, 

чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; узнавание на слух 

музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком,художественнаяинтерпретация музыкального образа в его 

развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуюткрупныесимфоническиепроизведения;созданиесюжеталюбительскогофильма

(втомчислевжанретеневоготеатра, мультфильма), основанного на развитии образов, 

музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. 

Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля 

(стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); исполнение2–3вокальных 

произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма 

(подлинныхилистилизованных);музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, 

названийиавторовизученных произведений; 

определениенаслух взвучании незнакомогопроизведения: принадлежности к одному из 

изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

жанра,кругаобразов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных 

формах(гомофония,полифония,повтор,контраст,соотношение разделовичастей в 

произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 



Модуль № 7 «Духовная музыка» Храмовый 

синтез искусств. 

Музыкаправославногоикатолическогобогослужения(колокола, 
пениеacapellaилипениевСопровожденииоргана).Основныежанры,традиции. Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Видыдеятельности обучающихся: 

повторение,  обобщение  и систематизация знаний  о христианской культуре 

западноевропейской традициирусского православия,полученныхнаурокахмузыкии основ 

религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

осознаниеединствамузыкисословом,живописью,скульптурой,архитектуройкак 

сочетанияразныхпроявленийединогомировоззрения,основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с  религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различияэлементовразныхвидовискусства(музыки, 

живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; западноевропейской 

христианской традиции; другим конфессиям (по выбору 

учителя); вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка 

религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). 

Полифония взападной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, 

реквием. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; сравнениенотаций 

религиозноймузыкиразныхтрадиций (григорианский хорал,знаменный 

распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковныхраспевов 

(одноголосие); 

слушаниедуховноймузыки; определение на 

слух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиозной традиции; вариативно:

 работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географическихиисторическихособенностейраспространенияразличныхявлений, 

стилей,жанров,связанныхсразвитиемрелигиозноймузыки;исследовательскиеи творческие 

проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная 

литургия, всенощное бдение. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосодним(болееполно)илинесколькими(фрагментарно)произведениямимиров

оймузыкальнойклассики,написаннымив 



соответствиисрелигиознымканоном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; определениена 

слухизученныхпроизведенийиихавторов,иметьпредставлениеоб особенностях их 

построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к 

данной музыке,рассуждениями,аргументацией своей позиции. 

161.6.7.4.Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке.Содержание: 

сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. 

Религиозная тематика в контексте современной культуры. 

Видыдеятельности обучающихся: 

сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрадициивкультуре 

XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно:исследовательскиеитворческиепроектыпотеме «Музыка и религияв наше 

время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 

Джаз. 

Содержание:джаз –основапопулярной музыки XXвека. Особенности джазовогоязыка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответнаяструктура 

мотивов, гармоническая сетка, импровизация). Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями 

(регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем,элементы 

ритмической и вокальной импровизации на ее основе; определение на слух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнительского состава 

(манерапения,составинструментов);вариативно:сочинениеблюза;посещение концерта 

джазовой музыки. Мюзикл. 

Содержание:особенностижанра.Классикажанра–мюзиклысередины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера).Современные 

постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и 

отечественнымикомпозиторамивжанремюзикла,сравнениесдругими театральными 

жанрами (опера,балет,драматический спектакль); 

анализрекламныхобъявленийопремьерахмюзикловвсовременныхсредствах массовой 

информации; 

просмотрвидеозаписиодногоизмюзиклов,написаниесобственногорекламного текста для 

данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание:направленияистилимолодежноймузыкальнойкультурыXX–XXIвеков (рок-н-

ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и 



другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра»молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы.Музыка цифрового 

мира. 

Содержание:музыкаповсюду(радио,телевидение,Интернет, 

наушники).Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональныеплейлисты). 

Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельности обучающихся: 

поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипреждеисейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; вариативно: 

проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизнисовременногочеловека;созданиесобственногомузыкальногоклипа.Модуль№9 

«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» Музыка 

и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, 

баркарола,былина).Интонациирассказа,повествованиявинструментальноймузыке 

(поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; импровизация,сочинение 

мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с 

мелодиями,сочиненнымикомпозиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Музыкаиживопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительногоискусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, 

светлотность – динамика. Программная 

музыка.Импрессионизм(напримеретворчествафранцузскихклавесинистов, К. Дебюсси, А.К. 

Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки,выявление 

интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных 

произведений; 

разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобразительности,сочинениекней 

ритмическогоишумовогоаккомпанементасцелью 



усиленияизобразительногоэффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников. 

Музыкаитеатр. 

Содержание:музыкакдраматическомуспектаклю(напримеретворчестваЭ. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и другихкомпозиторов). 

Единствомузыки,драматургии,сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными 

композиторами для драматического театра; разучивание, исполнение песни из 

театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит 

данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальныхспектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские 

проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыкакинои телевидения. 
Содержание:музыкавнемомизвуковомкино.Внутрикадроваяизакадроваямузыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на 

примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствособразцамикиномузыкиотечественныхизарубежных композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой; 

разучивание,исполнениепесниизфильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма- балета, аналитическое эссе с 

ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма- 

оперы (фильма-балета)?». 

32.3. Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования. 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех 

доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 



сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

стремятся участвоватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиции,понимают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной 

культурысвоегонарода);понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития К концу 

изучениямодуля№1 «Музыкамоегокрая» 

обучающийсянаучится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать 

особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкальногофольклора и сочинениякомпозиторов своей 

малой родины. 

Кконцуизучениямодуля№2«Народноемузыкальноетворчество 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); 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовкгруппам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; объяснять на примерах связь 

устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных 

музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; характеризоватьмузыкальный 

образивыразительныесредства, 

использованныекомпозитором,способыразвитияиформустроения музыкального 

произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественныхкомпозиторов- 

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№4«Жанрымузыкальногоискусства» обучающийся 

научится: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические, 

вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности, приводить примеры; 

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. 

К концу изучения модуля№ 5 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 



определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, втомчисле к 

отдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям; 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовкгруппам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; различать на слух и узнавать 

признаки влияния музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов(из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров). 

Кконцуизучениямодуля№6«Европейскаяклассическаямузыка» 

обучающийся научится: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); исполнять(в том числе 

фрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и  выразительные средства,использованные 

композитором,способыразвитияиформустроения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не  менее  двух композиторов-классиков,приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

161.7.3.9.К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской иевропейской 

духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить 

примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. Кконцуизучения 

модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанры современной музыки; 

различатьиопределятьнаслухвиды 

оркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинструментов, входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидами искусства» 

обучающийся научится: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

импровизировать,создавать произведенияводномвидеискусствана основе 

восприятияпроизведениядругоговидаискусства(сочинение, 

рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) 

или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя 

логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях,жанре,исполнителяхмузыкального 



произведения. 

33. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Физическаякультура». 

Пояснительная записка. 

Программапофизическойкультуренауровнеосновного 

общегообразованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации 

обучающихся,представленнойв федеральной рабочей программе воспитания. 

Программапофизическойкультурепредставляетсобой 

методическиоформленнуюконкретизациютребованийФГОСОООираскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

Присозданиипрограммыпофизическойкультуре учитывались 

потребностисовременногороссийскогообществавфизическикрепкоми дееспособном 

подрастающем поколении,способном активно включаться в разнообразные 

формыздоровогообразажизни,умеющемиспользоватьценностифизической 

культурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышения функциональныхи адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разностороннефизическиразвитойличности,способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активногоотдыха.Впрограммепофизическойкультуреданнаяцельконкретизируется 

исвязываетсясформированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в 

бережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических, 

психическихинравственныхкачеств,творческомиспользованииценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающаянаправленностьпрограммыпофизическойкультуреопределяетсявектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных 

процессов. Существенным достижением данной ориентации является приобретение 

обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможности познания своих физических способностей и ихцеленаправленного развития. 

Воспитывающеезначениепрограммыпофизическойкультуре заключаетсяв содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысленияипонимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и 



современномуразвитию.Вчислопрактическихрезультатовданногонаправлениявходитформи

рованиеположительныхнавыковиуменийвобщениии взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатовобразованияпофизическойкультуренауровне 

основного общего образования является воспитание целостной личностиобучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической 

исоциальнойприроды.Реализацияэтойидеистановитсявозможнойнаоснове содержания 

учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностьюсеё базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- процессуальным(физическое 

совершенствование). 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебного 

предмета «Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание 

программы по физической культуре представляется системой модулей, которые входят 

структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовых 
видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своёмпредметном 

содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленностьобучающихся, 

освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующихобогащению двигательного опыта. 

ДлябесснежныхрайоновРоссийскойФедерации,атакжеприотсутствиидолжных 

условийдопускаетсязаменятьинвариантныймодуль 

«Лыжныегонки»углублённымосвоениемсодержаниядругихинвариантныхмодулей(«Лёгкая

 атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивныеигры»). Модуль 

«Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальной базы по решению муниципальных органов управления образованием. 

Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением 

материаловдругих инвариантных модулей. 

Вариативныемодулиобъединенымодулем«Спорт», 

содержаниекоторогоразрабатываетсяобразовательнойорганизациейна основе модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основнойсодержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение ихв 

соревновательную деятельность. 

Модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультурына основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено 

примерноесодержание«Базовой физической подготовки». 

163.2.9.Содержаниепрограммыпофизическойкультурепредставлено 

по годам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 



познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих 

возможностямиособенностямобучающихсяданноговозраста.Личностные достижения 

непосредственносвязанысконкретным содержанием учебного предмета и представлены по 

мере его раскрытия. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения 

физической культуры на уровне основного общего образования, в 5 классе–68 часа (2 часа в 

неделю),в6классе – 68 часа(2часав неделю), в 7 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 8 классе– 68 

часа(2 часа внеделю),в9классе–68часа(2часа внеделю). 

Содержаниеобучения 

5 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура на уровне основного общего образования: 

задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре, организация спортивной работы в общеобразовательной 

организации. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристика 

основныхформзанятийфизическойкультурой,ихсвязьсукреплениемздоровья, организацией 

отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержанияиправилспортивнойборьбы.Расцветизавершениеистории Олимпийских игр 

древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режимдняиегозначениедляобучающихся,связьсумственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня,определениеосновных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическоеразвитиечеловека,егопоказателииспособыизмерения. 
Осанкакакпоказательфизическогоразвития,правилапредупрежденияеёнарушенийв 

условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измеренияи оценивания осанки. 

Составлениекомплексов физических упражненийс коррекционной направленностью и 

правил их самостоятельного проведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямина 

открытыхплощадкахивдомашнихусловиях,подготовкаместзанятий,выбор одежды и обуви, 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. Составление дневника 

физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно- 

оздоровительнаядеятельность. 

Рольизначениефизкультурно-оздоровительнойдеятельностивздоровомобразе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, 

дыхательнойизрительнойгимнастикивпроцессеучебныхзанятий,закаливающиепроцедур

ыпослезанятийутреннейзарядкой.Упражнениянаразвитие гибкости и подвижности 

суставов, развитие координации; формирование телосложенияс использованием 

внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Модуль«Гимнастика». 



Кувыркивперёдиназадвгруппировке,кувыркивперёдноги 

«скрестно»,кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжки 

черезгимнастическогокозланогиврозь(мальчики),опорныепрыжкина гимнастического козла 

с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбой 

споворотамикругомина90°,лёгкиеподпрыгивания,подпрыгиваниятолчкомдвумяногами,пере

движениеприставнымшагом(девочки). 

Упражнениянагимнастическойлестнице:перелезаниеприставным шагом правым и левым 

боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённымспособом 

вверх.Расхождениенагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом 

«удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвиженияс 

высокогостарта,бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью передвижения. Прыжки 

в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Передачамячадвумяруками отгруди,наместеивдвижении,ведение 

мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу»и 

«змейкой», бросок мяча в корзинудвумя рукамиот грудис места, ранее 

разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумяруками снизу 

исверху на месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижномумячу внутренней стороной стопы с небольшогоразбега, 

остановкакатящегосямячаспособом«наступания», ведениемяча«попрямой»,«по 

кругу»и«змейкой»,обводкамячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 

действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременноммире, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз,символикаиритуалы современных 

Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр 

современности, первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведениедневникафизическойкультуры.Физическаяподготовкаи её 

влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая 

подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств.Способы 

определенияиндивидуальнойфизическойнагрузки.Правила 



проведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности. 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации ихрезультатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно- 

оздоровительнаядеятельность. 

Правиласамостоятельногозакаливанияорганизмаспомощью воздушных и солнечных 

ванн, купания в естественных водоёмах.Правила техники безопасности и гигиены мест 

занятий физическими упражнениями. Оздоровительныекомплексы: упражнения для 

коррекции телосложения с использованием дополнительных отягощений, упражнения 

для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за 

компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособностимышцопорно-двигательногоаппаратав режимеучебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль 
«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинацияизобщеразвивающихисложнокоординированныхупражнений,

стоекикувырков,ранееразученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно- 

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

рукамииногамисразнойамплитудойитраекторией,танцевальнымидвижениямиизранееразу

ченныхтанцев (девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом 

«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). Гимнастические 

комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 

общеразвивающихисложно- координированныхупражнений,передвиженийшагом 

илёгкимбегом,поворотамисразнообразнымидвижениямирукиног,удержаниемстатически

х поз (девочки). 

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы,упорногиврозь, перемах 

вперёд и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики).Модуль 

«Лёгкаяатлетика». 

Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением,спринтерскийи 

гладкийравномерныйбегпоучебнойдистанции,ранееразученныебеговыеупражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, 

напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, 

остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 



корзину. 

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученных технических 

приёмов. 

Волейбол.Приёми передачамячадвумярукамиснизувразныезоны 

площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приёмов в подаче мяча,его приёме и передаче 

двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельностьпо 

правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче 

мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 

действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв7 классе. 

163.5.1.Знанияофизической культуре. 

ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии,роль 

А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания испорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика 

основныхэтаповразвития.Выдающиесясоветскиеироссийские олимпийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительных качеств 

личности современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилатехникибезопасностиигигиены местзанятийвпроцессевыполнения 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 

оцениваниятехникидвигательныхдействийиорганизацияпроцедурыоценивания.Ошибкипри 

разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и способы их 

предупрежденияприсамостоятельныхзанятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельнойтехнической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий 

физическойкультуройспомощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы состандартной 

нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно- 

оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения 

осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 



Модуль«Гимнастика». 

Акробатическиекомбинацииизранееразученныхупражненийс добавлением 

упражненийритмическойгимнастики(девочки).Простейшие акробатические пирамидыв 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки,акробатическая комбинация 

из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплексупражненийстеп-аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в 

среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученных 

упражнений с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки).Комбинация на низкой гимнастической перекладине 

из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по 

канату в два приёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковый бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину 

способом «согнувноги»иввысотуспособом 

«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

Модуль «Зимниевидыспорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переходс 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции,спуски 

иподъёмыранееосвоеннымиспособами. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача иловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумяруками 

снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и 

передачи, броски в корзину. 

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоныплощадкисоперника, передача мяча через 

сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову.Игровая 

деятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученных 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. 

163.5.3.2.5.Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв8классе. 



Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура  в современном обществе:  характеристика  основных 

направлений  и форм организации. Всестороннее и  гармоничное физическое 

развитие.Адаптивнаяфизическаякультура,еёисторияисоциальная значимость.Способы 

самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой.Коррекцияизбыточноймассытелаи разработка индивидуальныхпланов 

занятий корригирующей гимнастикой. Составлениепланов-конспектов для 

самостоятельныхзанятий спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных 

особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно- 

оздоровительнаядеятельность. 

Профилактикаперенапряжениясистеморганизмасредствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулированиявегетативной 

нервнойсистемы,профилактикиобщего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль 

«Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности,с 

увеличивающимсячисломтехническихэлементоввстойках,упорах,кувырках, прыжках 

(юноши). 

Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревнеизранееосвоенныхупражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках,поворотахи 

передвижениях(девушки).Гимнастическая комбинация на перекладине с включением 

ранееосвоенных упражнений в упорахивисах(юноши).Гимнастическаякомбинация 

напараллельных 

брусьяхсвключениемупражненийвупоренаруках,кувыркавперёди соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и 

упражненийритмическойгимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Правила 

проведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО. 

Самостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативныхтребований комплексаГТО 

вбеговых(бегнакороткиеисредниедистанции)итехнических(прыжкии метание спортивного 

снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Поворотытуловищавправуюилевуюсторонысудержаниеммяча 

двумяруками,передачамячаоднойрукойотплечаи снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в 

прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Волейбол.Прямойнападающийудар,индивидуальноеблокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

техническиеитактическиедействия.Игроваядеятельностьпоправилам 



мини-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. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв9классе.Знанияо физической 

культуре. 

Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкииихпагубноевлияниеназдоровье 

человека.Туристские походы как форма организации 

здоровогообразажизни.Профессионально-прикладнаяфизическаякультура.Способы 

самостоятельной деятельности. 

Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности,егоправилаи 

приёмывовремясамостоятельныхзанятий физическойподготовкой.Банные 

процедурыкаксредствоукрепления здоровья. Измерение функциональных резервов 

организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно- 

оздоровительнаядеятельность. 

Занятияфизическойкультуройирежимпитания.Упражнениядлясниженияизбыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятияврежимедвигательнойактивности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль 

«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинациясвключениемдлинногокувыркасразбега 

и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическаякомбинацияна 

высокой перекладине, с включением элементов размахивания 

исоскокавперёдпрогнувшись(юноши).Гимнастическаякомбинацияна параллельных 

брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата,стойки на колене с 

опорой на руки и отведением 

ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнениях:бегнакороткиеи длинные 

дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись»и 

«согнувноги»,прыжкиввысотуспособом «перешагивание».Техническая подготовка в 

метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение,передачи, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразные зоны 

площадкисоперника,приёмыипередачинаместеив 



движении,ударыиблокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмыипередачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении. Совершенствование техники ранее 

разученных гимнастических и акробатических упражнений,упражнений лёгкой 

атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая Развитиесиловых 

способностей. 

Комплексыобщеразвивающихилокальновоздействующих 

упражнений,отягощённыхвесомсобственноготелаисиспользованиемдополнительных 

средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря).Комплексы 

упражнений натренажёрных устройствах. 

Упражнениянагимнастическихснарядах(брусьях,перекладинах,гимнастическойстенке и 

других снарядах). Броски набивного мяча двумя и 

однойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуисбоку,отгруди,из-за 

головы).Прыжковыеупражненияс дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие 

упражнения). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастическойстенкес 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики – 

сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимнастическую стенку 

ибезупора).Челночный бег.Бегпоразметкам смаксимальным темпом. Повторный 

бегсмаксимальнойскоростьюимаксимальнойчастотойшагов(10–15м).Бегс 

ускорениямиизразныхисходныхположений.Бегс максимальной скоростью и собиранием 

малых предметов, лежащих на полу 

и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание 

малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся,летящей).Ловля 

теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой илевой рукой).Передача 

теннисногомячавпарахправой (левой)рукойипопеременно.Ведениетеннисного 

мячаногамисускорениямипо прямой, по кругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалку на месте 

и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий,включающей всебя:прыжки наразную высотуидлину,по разметкам,бег 

смаксимальнойскоростьювразныхнаправленияхиспреодолениемопор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов(легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или 

подвешенныхнавысоте).Эстафетыиподвижныеигрысоскоростнойнаправленностью.Техниче

скиедействия избазовыхвидовспорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 

Развитиекоординациидвижений. 



Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглирование волейбольным мячомголовой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижнуюидвигающуюся). 

Передвиженияповозвышеннойи наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове).Упражнениявстатическомравновесии. 

Упражненияввоспроизведениипространственнойточностидвиженийруками, 

ногами,туловищем.Упражнениенаточностьдифференцированиямышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающихупражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль 
«Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,в 

стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны.Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой)дляразвития 

подвижностиплечевогосустава(выкруты). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых,тазобедренныхиколенныхсуставов,дляразвитияподвижностипозвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождение 

усложнённой полосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, 

назад),кувыркипонаклоннойплоскости,преодолениепрепятствийпрыжкомсопоройна 

руку,безопорнымпрыжком,быстрымлазаньем.Броскитеннисногомячаправойи 

левойрукойвподвижнуюи неподвижную мишень, сместаи с разбега. Касаниеправой и левой 

ногой мишеней,подвешенныхнаразнойвысоте,сместаисразбега. 

Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместеиспродвижением. 

Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

163.8.7.1.3.Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиев упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),подтягиваниев висе стоя 

(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 

опоры для рук 

иног,отжиманиевупоренанизкихбрусьях,подниманиеногввисена 

гимнастическойстенкедопосильнойвысоты,изположениялёжана гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений(наживотеинаспине),комплексыупражненийсгантелямис индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскокисовзмахомрук),метаниенабивногомячаизразличныхисходных 

положений,комплексыупражнений избирательноговоздействиянаотдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементыатлетическойгимнастики(потипу«подкачки»),приседанияна 



одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). Развитие 

выносливости.Упражненияснепредельными отягощениями,выполняемыев 

режимеумереннойинтенсивностив 

сочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела.Повторноевыполнение 

гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в 

режименепрерывногоиинтервальногометодов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростью в 

режимеповторно-интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовый 

бег).Гладкийбегсравномернойскоростьювразныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятс

твиямивмаксимальномтемпе.Равномерныйповторныйбегс финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставаниемподвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). 

Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной 

тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 

поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегс 

препятствиями.Бегвгорку,сдополнительным 

отягощениемибезнего.Комплексыупражненийснабивнымимячами.Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместес 

максимальнойскоростьюитемпомсопоройнарукиибезопоры. 

Максимальныйбегвгоркуисгорки.Повторный бегнакороткиедистанции 

с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальнойскоростью«сходу».Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе. 

Ускорение,переходящеевмногоскоки,имногоскоки,переходящиев бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

.Развитиекоординациидвижений.Специализированные 

комплексыупражненийнаразвитиекоординации(разрабатываютсянаоснове учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры») Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий(например,прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускорения с 

изменением направления движения. Бег с максимальнойчастотой(темпом) шаговс 

опоройнарукиибезопоры. Выпрыгиваниевверхсдоставаниемориентировлевой 

(правой)рукой.Челночныйбег(чередованиепрохождениязаданныхотрезков дистанции лицом 

и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставнымишагамилевымиправымбоком.Ведениебаскетбольногомячасускорениемимаксим

альнойскоростью.Прыжкивверх на обеих ногах и одной ноге сместа и с разбега. Прыжки с 

поворотами 

наточностьприземления.Передачамячадвумярукамиотгрудив 



максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3–5 м.Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в 

глубокомприседе.Прыжкинаоднойногеиобеихногахспродвижениемвперед, по кругу, 

«змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°.Прыжкичерезскакалкув 

максимальномтемпенаместеис передвижением (с дополнительным отягощением ибез него). 

Напрыгивание 

испрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокиспоследующимускорением и 

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- интервального 

упражнения. Гладкий бегврежимебольшой и умеренной интенсивности.Играв 

баскетболсувеличивающимсяобъёмомвремениигры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные 

кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастическойскамейке,погимнастическомубревну разнойвысоты.Прыжкипо 

разметкамсизменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомячавстену 

одной(обеими)рукамис последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 

отскока от 

стены(отпола).Ведениемячасизменяющейсяпокомандескоростьюинаправлением передвижения. 

Футбол. 

Развитиескоростныхспособностей.Стартыизразличных 

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», 

изменениемнаправленияпередвижения.Бегвмаксимальномтемпе.Бегиходьба 

спинойвперёдсизменениемтемпаинаправлениядвижения(попрямой,покругуи 

«змейкой»). Бег смаксимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. 

Прыжкичерез скакалку в максимальном темпе.Прыжки по разметкам на правой (левой) 

ноге,междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногес 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. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражнений 

с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через 

препятствия.Спрыгиваниесвозвышеннойопорыспоследующимускорением, прыжком в 

длину и в высоту. Прыжки на обеих ногахсдополнительнымотягощением 

(вперёд,назад,вприседе,спродвижением вперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеи 

длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся 

интерваломотдыха.Гладкийбегврежименепрерывно- 



интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

Предметные результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 
выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры, 

насамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямивусловиях активного отдыха и 

досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; составлять дневник физической 

культуры и вести в нём наблюдение за показателямифизическогоразвитияи физической 

подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 

самостоятельных осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурына развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; выполнятьопорный прыжок с 

разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с последующим 

спрыгиванием» выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 

гимнастическойперекладине(мальчики),впередвиженияхпогимнастическому бревну 

ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки); 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной демонстрировать 

технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». тренироватьсяв упражнениях 

общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальныхивозрастно-половых особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол 

(ведениемячасравномернойскоростьювразных 

направлениях,приёмипередачамячадвумярукамиотгрудисместаивдвижении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаив движении, прямая 

нижняя подача); 

футбол

 (ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяч

а,ударпонеподвижномумячус небольшого разбега). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: характеризовать 

Олимпийские игры современности как международное культурноеявление,роль 

Пьера де Кубертенавихисторическом 

возрождении,обсуждатьисториювозникновениядевиза,символикииритуалов 

Олимпийских игр; 

измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определять 

их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса истепени 

утомленияорганизмаповнешнимпризнакамвовремя 



самостоятельныхзанятийфизическойподготовкой; 

подготавливатьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройи спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдатьианализироватьвыполнениедругими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; выполнять лазанье по канату в три приёма 

(мальчики),составлять ивыполнятькомбинациюнанизкомбревнеиз стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 

выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением, 

использоватьихвсамостоятельныхзанятияхдляразвитиябыстротыиравномерный бег для развития 

общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализироватьеговыполнениедругимиобучающимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявля

тьошибкиипредлагатьспособыустранения; 

тренироваться в упражнениях общефизической и  специальной  физической 

подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половых особенностей;выполнять

 правила  и демонстрировать технические действия в спортивных 

играх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумя руками 

снизу и от груди с места, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхув разные зоны площадки 

соперника,использование разученных технических действий в условияхигровой 

деятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорением 

вразныхнаправлениях,ударпокатящемусямячусразбега,использованиеразученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийского движения, давать 

характеристикуосновным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснятьположительноевлияниезанятий физическойкультуройи спортомна воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной 

жизни; 

объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяправиламитехни

ческойподготовкиприсамостоятельномобученииновымфизическим 

упражнениям,проводитьпроцедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оцениватьих 

оздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и 

«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшие 



акробатическиепирамидывпарах итройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающийупражнения 

в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног 

(девушки); 

выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёв акробатическую комбинацию из 

ранее освоенных упражнений (юноши); выполнять 

беговыеупражненияспреодолениемпрепятствий 

способами«наступание»и«прыжковыйбег»,применятьихвбегепо пересечённой местности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; тренироватьсяв 

упражненияхобщефизическойиспециальной 

физическойподготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивныхбаскетбол 

(передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча 

двумя руками снизуи от груди в движении,использованиеразученныхтехнических 

действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование 

разученныхтехническихдействийвусловияхигровой 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). 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

проводить анализ  основных направлений развития физическойкультурыв 

Российской Федерации,характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать  понятие «всестороннее и  гармоничное физическое развитие», 

раскрыватькритериииприводитьпримеры,устанавливатьсвязьснаследственнымифакторами

 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 целевоесодержание 

в соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических 

качеств; 

выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеиз 

ранее освоенных упражнений с добавлением элементов добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки); 

выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключением 

упражненийвупоренаруках,кувыркавперёдисоскока,наблюдатьихвыполнениедругимиобучаю

щимисяисравниватьсзаданнымобразцом,анализироватьошибкиипричины 

ихпоявления,находитьспособыустранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать техническиеособенности ввыполнении другими обучающимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; выполнять тестовые задания комплекса ГТО в 

беговых и технических легкоатлетическихдисциплинахвсоответствиис установленными 

требованиями к их технике; 



тренироваться в  упражнениях общефизической   и специальной физической 

подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половых особенностей; демонстрировать

   и  использовать  технические действия  спортивных баскетбол 

(передачамяча  одной  рукой снизуиот плеча,  бросок вкорзинудвумяиодной 

рукойв прыжке, тактические действияв защитеи нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокирование 

мячавпрыжкесместа,тактическиедействиявзащитеинападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы, тактические действия игроковвнападении изащите, использование 

разученныхтехнических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформ 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 безопасностипри 

передвижении и организации бивуака; объяснятьпонятие«профессионально- 

прикладнаяфизическая культура», её целевое предназначение, связь с характером и 

особенностями профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физическойкультуройиспортом,выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью пробШтанге, 

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; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученныхакробатических 

упражненийсповышеннымитребованиямиктехникеихвыполнения (юноши); 

составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладине 

изразученныхупражнений,свключениемэлементовразмахивания исоскокавперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); составлять и выполнять композицию упражнений 

черлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики 

(девушки); составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийв 



процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

выполнятьповоротыкувырком,маятником; 
выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в 

условияхигровойдеятельности, приорганизации тактическихдействий внападениии 

защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

34. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований крезультатам освоения 

программыосновногообщегообразования, 

представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программы воспитания, концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ипредусматриваетнепосредственноеприменениепри реализации ООП ООО. 

ВпрограммеОБЖсодержаниеучебногопредметаОБЖ 

структурнопредставленодесятьюмодулями(тематическимилиниями), обеспечивающими 

непрерывность изучения предмета на уровне основного общего 

образованияипреемственностьучебногопроцессанауровнесреднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль№2«Безопасностьвбыту»;модуль№3 

«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»;модуль№5 

«Безопасностьвприроднойсреде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихмодуль№7 

«Безопасностьвсоциуме»; 

модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»;модуль№9 

«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

Вцелях обеспечениясистемногоподходавизученииучебного 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образованияПрограмма ОБЖ предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий)впарадигмебезопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность 

→повозможностиеёизбегать→принеобходимостидействовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможныхпроявлений 

рисков и опасностей: 

помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждения культуры и 

другие. 

ПрограммойОБЖпредусматриваетсяиспользованиепрактико- 



ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 

применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование 

цифровойобразовательнойсредынаучебных занятияхдолжнобытьразумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностьюзаменитьпедагогаи 

практические действия обучающихся. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессас 

появлением новых глобальных и региональных природных, техногенных, социальных 

вызововиугрозбезопасностиРоссии(критичныеизмененияклимата,негативные медико-

биологические, экологические,информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности)возрастаетприоритетвопросовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамо

гочеловека,нотакжедляобществаигосударства.Приэтом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданскойидентичности,воспитаниеличностибезопасноготипа,овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспеченияучебногопроцессапопредметуОБЖопределяетсясистемообразующимидокуме

нтамив 

области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели 

развитияРоссийскойФедерации напериоддо 2030года,утвержденныеУказом Президента 

РоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474),государственная 

программаРоссийскойФедерации«Развитиеобразования»,утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№1642. 

164.2.9.ОБЖявляетсясистемообразующимучебнымпредметом,имеет 

свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закреплениесистемы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенцийвобласти 

безопасности,поддержанныхсогласованным 

изучениемдругихучебныхпредметов.НаучнойбазойучебногопредметаОБЖ является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного 

видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит 

обосновать оптимальную системуобеспечениябезопасности 

личности,обществаигосударства,атакжеактуализироватьдляобучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформироватьунихбазовыйуровенькультурыбезопасности жизнедеятельности. 

ОБЖвходитвпредметнуюобласть«Физическаякультураи 

основыбезопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдля изучения на уровне 

основного общего образования. 

ЦельюизученияОБЖнауровнеосновногообщего 

образованияявляетсяформированиеуобучающихсябазовогоуровня 



культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: способность 

построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимостиведенияздоровогообраза жизни,причин,механизмоввозникновения 

ивозможныхпоследствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и 

умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости 

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. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностей 

обучающихся в формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности,общества и государства ОБЖ 

можетизучатьсяв5-7классахизрасчета1часвнеделюзасчетиспользования 

частиучебногоплана, формируемого участниками образовательных отношений, 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияОБЖв8–9классах, составляет 68 часов, 

по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьтематических 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. 

Содержаниеобучения. 

Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременном 

обществе»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияи значение длячеловека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культурабезопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойи чрезвычайной 

ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию, 

правилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях. Модуль№2«Безопасность в 

быту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; бытовые 

отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправила 



оказанияпервойпомощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправила оказания 

первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар 

и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; первичные средства 

пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность 

за ложные сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правилаповеденияприпопыткепроникновениявдомпосторонних;классификация 

аварийныхситуацийвкоммунальныхсистемах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 
«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях вмаршрутных 

транспортныхсредствах,втомчислевызванныхтеррористическим актом;правила 

поведения пассажира мотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипедаииныхиндивидуальныхсредств

 передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и 

другие),правилабезопасногоиспользованиямототранспорта(мопедовимотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста;правила подготовки 

велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения;основные факторы 

риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия;порядокдействий при 

пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельныхвидахтранспорта,втомчислевызванныхтеррористическим актом; первая помощь 

и последовательность её оказания; 



правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

Модуль№ 4«Безопасностьв общественныхместах»:общественные места и 

иххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания 

людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок 

действий при эвакуации из общественных мест и зданий; опасности 

криминогенногоиантиобщественногохарактерав общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; порядокдействийприобнаружении 

бесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов,атакжевусловияхсовершения 

террористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительными органами. 

Модуль№5«Безопасность вприроднойсреде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; правила 

поведения,необходимыедляснижениярискавстречис 

дикими животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий 

приукусахдиких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 

дляснижениярискаотравленияядовитымигрибамиирастениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкик длительному 

автономному существованию; 

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде;правила 

ориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныих возникновения, 

порядокдействийпринахождениивзонеприродногопожара; 

горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежныелавины, их характеристики и опасности, порядок действийпри 

попадании в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 

общественных местах,порядок действий при их возникновении; порядокдействий 

приобнаружениибесхозных(потенциально опасных)вещейипредметов,а 

такжевусловияхсовершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительными органами. 



Модуль№5«Безопасность вприроднойсреде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; правила 

поведения,необходимыедляснижениярискавстречис 

дикими животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий 

приукусахдиких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 

дляснижениярискаотравленияядовитымигрибамиирастениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкик длительному 

автономному существованию; 

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде;правила 

ориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныих возникновения, 

порядокдействийпринахождениивзонеприродногопожара; 

горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежныелавины, их характеристики и опасности, порядок действийпри 

попадании в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании землетрясения и 

извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивого 

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологической обстановке. Модуль

 № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

смыслпонятий«здоровье» и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедля человека; 

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредных 

привычек(табакокурение,алкоголизм,наркомания,чрезмерноеувлечение 

электроннымиизделиямибытовогоназначения(игровыеприставки,мобильные телефоны 

сотовой связи и другие); 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья;понятие

 «инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизм 

распространенияинфекционныхзаболеваний,мерыих 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; 



диспансеризацияиеёзадачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие», современные 

модели психического здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на 

человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№7«Безопасностьв социуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективногои позитивного 

общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации икомфортного 

взаимодействиявгруппе,признакиконструктивногои деструктивного общения; понятие

  «конфликт»  и стадии  его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасныеиэффективныеспособы избеганияиразрешения конфликтных ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего 

опасных проявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляциив ходе межличностного общения, приёмы распознаванияманипуляцийи 

способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство,подстрекательство к действиям,которые 

могутпричинитьвреджизнииздоровью,ивовлечениевпреступную,асоциальнуюилидеструкти

вную деятельность) и способы защиты от них; современные молодёжные увлечения и 

опасности, связанные с ними, 

правилабезопасногоповедения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми.Модуль№8 

«Безопасностьвинформационномпространстве»:понятие «цифровая 

среда»,еёхарактеристикиипримеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможностицифровой 

среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения(игровыхприставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновениясложныхиопасныхситуацийвличномцифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиих разновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложных и 

опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента 

в Интернете и его признаки, приёмы 



распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращения рисков иугрозпри 

использовании Интернета(кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернетапо предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; признакивовлеченияв 

террористическуюдеятельность,правила антитеррористического поведения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействий при их 

обнаружении; 

правилабезопасного поведения в условиях совершения теракта; порядок действий 

при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаи государства вобеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: классификация 

чрезвычайныхситуацийприродногоитехногенного характера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасности жизни и здоровья 

населения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной игосударственной 

безопасности; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втом 

числеприаварияхсвыбросомхимическихи радиоактивных веществ; 

средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядокдействий 

населения при объявлении эвакуации. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ 

науровне основного общего образования 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностью 



уобучающихсяосновкультурыбезопасностижизнедеятельностиипроявляютсяв 

способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведенияиопытееёприменениявповседневной жизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которыевдальнейшембудутиспользоватьсябез 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплекснойбезопасностиличности,обществаигосударства,индивидуальнойсистемы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления иантитеррористического 

поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения 

вповседневнойжизни. 

164.4.5.2.ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать: 

1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаоснове 

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, куренияи 

нанесенияиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личногоучастиявобеспечениимербезопасностиличности,обществаигосударства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственнойимеждународнойбезопасности,обороныстраны,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 произойтиво 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественныеместаисоциум,природа,коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных 

областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки ипринимать обоснованныерешения вопасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектирования 



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, 

дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязи и 

каналы). 

ДостижениерезультатовосвоенияпрограммыОБЖ 

обеспечиваетсяпосредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатов освоения 

модулей ОБЖ. 

Образовательнаяорганизациявправесамостоятельно 

определятьпоследовательностьдляосвоенияобучающимисямодулейОБЖ.Предлагается 

распределениепредметныхрезультатов, 

формируемыхвходеизученияучебногопредметаОБЖ,сгруппироватьпоучебным модулям: 

Модуль№1 «Культурабезопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснятьпонятия«опаснаяситуация»и«чрезвычайнаяситуация», анализировать, в чём 

их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности предприводить 

примерыугрозыфизическому,психическомуздоровью человекаи/илинанесения 

ущербаимуществу,безопасностиличности,общества, государства;классифицировать

 источники  опасности  и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические,социальныеисточники 

опасности–люди,животные,вирусыибактерии; вещества, предметыиявления), в 

томчислетехногенногопроисхождения;раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения

; 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать 

источникиопасностивбыту(пожароопасные 

предметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытоваяхимия, медикаменты); знать

 права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; распознавать ситуации 

криминального характера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо-игазоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые безопасно действовать в ситуациях 

криминального характера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчисле правильно

 использовать первичные средства пожаротушения; Модуль № 3 

«Безопасностьнатранспорте»: 

классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный);видеть, по 

возможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях); 

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода, 



пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; предупреждать 

возникновениесложныхиопасныхситуацийна 

транспорте,втомчислекриминогенногохарактераиситуацииугрозытеррористическогоакта; 

безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастникомпроисшествия 

натранспорте(наземном,подземном,железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом; Модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах,втом 

числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей (в толпе); 

знатьправилаинформированияэкстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных 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; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера; 

Модуль№5«Безопасность вприроднойсреде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры,значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения принеблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремя 

года;безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологического 

происхождения  (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения   (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели,  цунами,снежныелавины),природныхпожаров 

(лесные,торфяные,степные);характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящим 

бедствие на 

воде; 

безопасно действовать приавтономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи;Модуль№6 

«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; раскрыватьпонятия 

заболеваний,зависящихотобразажизни 

(физическихнагрузок,режиматрудаиотдыха,питания,психического 



здоровьяипсихологическогоблагополучия); 

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,проводимыевРоссийской Федерации по обеспечению безопасности 

населенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиолого-социального характера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях;Модуль№7 

«Безопасностьвсоциуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; характеризовать 

способыизбеганияиразрешенияконфликтных ситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкультурыиформируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми(в 

том числе 

сподозрительнымилюдьми,укоторыхмогутиметьсяпреступныенамерения);соблюдать

 правила безопасного и  комфортного существования сознакомыми 

людьмии в различных группах, в томчисле  в  семье, классе,коллективе 

кружка/секции/спортивной команды,  группе друзей; распознавать  опасности и 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявпрактикесовременныхмолодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и привозможных 

манипуляциях; 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальныерискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет,предупреждать 

рискииугрозывИнтернете(втомчисле вовлечениявэкстремистские, 

террористическиеииныедеструктивные Интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий 

бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и 

другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать и 

предотвращать потенциальные риски и угрозы при использованииИнтернета 

(например:мошенничество,игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях); 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; сформировать

 негативное отношение к экстремистской итеррористической 

деятельности; 



объяснять организационные основы системы противодействиятерроризмуи 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественном месте; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта, в томчисле при 

захвате и освобождении заложников; 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаи государства вобеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: характеризоватьроль 

человека,обществаигосударствапри 

обеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселениявРоссийскойФедерации;объяснять

 роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населенияпривозникновениииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуацийв 

современных  условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

РоссийскойФедерации,пообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвыча

йныхситуацийразличного характера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычайных ситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациив 

областибезопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенного времени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасных ситуаций. 

 

35. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

 

Целевойраздел. 

Программаформирования универсальных учебныхдействий(далее -УУД) у обучающихся должна 

обеспечивать: 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию;формированиевнутренней 

позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся,готовностик 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, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково- символическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное 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 коррективыв 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 

Содержательныйраздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: описание взаимосвязи 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегообразовани

я. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. Разработанные по всем 

учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 

-ФРП)отражаютопределенныевоФГОСОООУУДвтрехсвоихкомпонентах: 

как часть метапредметных результатовобучениявразделе"Планируемыерезультаты освоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования"; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; в 

разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

Русскийязыкилитература. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, 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. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учетом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать своюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи контекстах, в 

том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на урокеили 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и другие). 



35.2.3.1.3, Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

работ с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

В процессе. 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)взависимости откоммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию. 

35.2.3.1.4.     Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на  социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные  темы

 всоответствии с темой, целью, сферой и ситуацией

 общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

35.2.3.1.5. 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. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв части базовых логических 

действий. 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;применять 

изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствами родного и 

иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковыеявления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурными единицами диалога и 

другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы,диаграммы),всобственныхустныхиписьменных 

высказываниях. 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-

связкивиностранномязыке);обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамматические явления, 

тексты и т.п.). 

Пользоватьсяклассификациями(потипу чтения,потипу высказыванияидругим).Выбирать, 

анализировать, интерпретировать, систематизироватьинформацию, 

представленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах, диаграммах). 

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. 

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. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). Оценивать 

достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте) и аргументировать его. 

 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 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поисксовместного решения поставленной задачи). 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформаци

и. 

Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственную работу: 

меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математикаи информатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв части базовых логических 

действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. Различать 

свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения,формулы,графики,геометрическиефигурыидругие. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимежду объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки"и","или","если...,то...". 

Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщему. 

Использоватькванторы"все","всякий","любой","некоторый","существует";приводитьпример и 

контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного.Устанавливать 

противоречия в рассуждениях. 

Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения 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 на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

Находитьошибкивневерных утвержденияхиисправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

   Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Выстраивать и  представлять вписьменной форме логикурешения 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. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности.Корректироватьдея

тельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибкии другое. 

Естественнонаучныепредметы. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например:падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат- ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании.Обсуждатьроливакцини 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражатьсвоюточку зрениянарешениеестественнонаучнойзадачивустныхиписьменных 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

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. 



Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийв части базовых логических 

действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. Составлять 

синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально- 

экономическиеотношения,путимодернизацииидругие)погоризонтали(существовавшиесинхронно

вразныхсообществах)ивдинамике("было-стало")позаданнымилисамостоятельно 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. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи междуправами человекаи гражданинаи обязанностями 

граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений. 



Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 35.2.3.5.2. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 



Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. Определять

 характер отношений между людьми в различных исторических исовременных 

ситуациях, событиях. 

Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахв различные 

исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия правовым и 

нравственным нормам. 

Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывыхода из 

конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения, участвовать вдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам" обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдейвистории-науровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и 

общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 



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 включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(далее - УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций 

при получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, 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 образовательного процессадолжно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно новогознания (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 неиспользование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

делатьобобщенияиформулировать выводынаосновеанализаполученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 



Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: обоснование 

актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

 СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремя 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности(планированиеи 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? Как (каким 

образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? Каково (в 

чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? Что произойдет... как 

изменится..., если... ? 

мини-исследований,организуемых педагогом втечениеодногоили 2уроков("сдвоенный урок") и 

ориентирующих обучающихся напоиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 



 Основными формами представления итогов учебных 

исследованийявляются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различнымпредметным 

областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

социально-гуманитарное; филологическое; 

естественнонаучное; информационно- 

технологическое; междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, семинар, 

дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

научно-исследовательскоеобщество учащихся. 

 ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремя 

наиболеецелесообразноиспользованиеследующихформ 

предъявлениярезультатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты и 

заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основнымикритериямиучебногоисследованияявляетсято,насколькодоказательноикорректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколькообучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

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; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее 

заданныхтребованийизапланированныхресурсов.ПДимеетприкладнойхарактери 



ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента) для 

решения жизненной, социально значимой или познавательной проблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроектный результат 

и оформлять его в виде реального "продукта"; 

максимально использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор необходимых знанийи 

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?". 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: анализ и 

формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; постановка цели и 

задач проекта; составление плана работы; 

сбор информации (исследование); выполнение 

технологического этапа; подготовка и защита 

проекта; 

рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическоесредство,имсначалапредстоитнайти основаниядлядоказательства 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 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремя целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений проектирования: предметные  проекты; 

метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть 

следующие: монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 
метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзарамкипредметног

о обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

науроке,наиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 



Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? Как сделать 

средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 
Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД 

являются: материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПДобучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; естественнонаучное; 

социально-ориентированное;инженерно- 

техническое; художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: творческие 

мастерские; 

проектныенедели;практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный продукт 

(объект, макет, конструкторское изделие и другое);медийный продукт (плакат, газета, журнал, 

рекламная продукция, фильм и другие); публичное мероприятие (образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция), 

театральнаяпостановкаи другие); 

отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколькообучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение 

определить оптимальный путь решения проблемы; умение 

планировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального"продукта";умение 

осуществлять самооценку деятельности и результата,взаимоценку 

деятельностивгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительность 

рассуждений;последовательностьваргументации;логичностьиоригинальность);качество 

наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, 

графиков,моделейидругихсредствнагляднойпрезентации); 

качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложения); 



уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Организационныйраздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса 

(предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; конкретизация 

основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачального общего 

образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; организация

 и проведение систематических консультаций с 

педагогами- предметниками по проблемам, связанным с развитием 

УУД в образовательном процессе; организация и проведение методических семинаров с 

педагогами-предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у 

обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемамразвития 

УУД у обучающихся; 

организацияотраженияаналитических материаловорезультатахработыпоформированиюУУД у 

обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 



анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммамипо 

учебнымпредметамнеобходимо,чтобыобразовательнаяорганизация 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. 



III. Организационныйраздел 

37. Пояснительная записка 

Учебный планМКОУ Аносовская СОШ обеспечивает реализацию 

требованийФГОСООО,определяетобщиерамкиотбораучебногоматериала,формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет (регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсови 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов 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 

обучениянагосударственныхязыкахреспубликРоссийской Федерации и родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

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. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

77.5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех 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. 

37.5.2. Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебныхпредметов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностейв 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьфедеральногоучебногоплана,можетбыть использовано на: увеличение

 учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебныхпредметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введениеспециальноразработанных учебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

37.8Календарный учебныйграфикМКОУАносовскаяСОШна2023-2024 учебныйгод 

 

Продолжительность2023-2024учебногогодаМКОУАносовскаяСОШ 

* началоучебногогода -01.09.2023г; 

* продолжительностьучебногогода: 

в 1-х классах – 33 учебных недели; 

во2-8,классах-34учебныхнедели 

в9классе– всоответствиисосроками, установленнымиМинистерствомобразованияинаукиРФ. 

3. Регламентированиеобразовательногопроцессанаучебный год 

 

Продолжительностьучебныхзанятийпочетвертямв учебныхнеделяхиучебныхднях: 
 Дата Продолжительность 

четверть 
 Количествоучебных

 недель в 

четверти 

Количествоучебных

 дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 40 

2 четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 40 

3 четверть 13.01.2024 22.03.2024 10 50 

4 четверть 01.04.2024 24.05.2024 8 40 

ИТОГОв2023/2024учебномгоду 34 170 

Продолжительностьканикул,праздничныхивыходныхднейвтечение 

2023/2024 учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительностьканикул 

Осенниеканикулы 30. 10. 23 05.11.23 7 

Зимниеканикулы 30. 12. 23 11.01.24 12 



Весенниеканикулы 23. 03. 24 31.03.24 9 

Летниеканикулы 27.05.24 31.08.24 96 

Праздничные дни 

06.11.2023 ,23.02.24, 08.03.24, 
01.05.24, 02.05.24 ,03.05.24 

09.05.24, 14.05.2024 
8 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 12.02.24 - 18.02.24 

г. 

 

4. Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю 

-продолжительностьучебнойнедели: 

1–4классы–5дневнаяучебнаянеделя; 

5-9классы–5дневнаяучебнаянеделя; 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам без аттестационных испытаний. Результатом 

промежуточной аттестации по каждому предмету за год является отметка, представляющая среднее 

арифметическое по итогам четвертей. При без отметочной системе ставится зачёт. 



В субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

4.Режимвнеурочнойдеятельности 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается 

учебным планом школы и составляет до 10 часов в неделю на одного обучающегося во второй 

половине дня.Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Для обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Промежуточнаяаттестацияучащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного года.Сроки 

проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2024 по 19.05.2024 года. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии с: 

ст. 59 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12; 

Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 



Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»;Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

38. Учебный план Основной общеобразовательной программы 

основногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиОООФГОС(5-7 классы) 

 1.Режимфункционирования 
 

РежимфункционированияОУустанавливаетсявсоответствиисСанПин2.4.2.2821-10ис Уставом 

ОУ. 

ОУфункционирует:Понедельник—пятница:с8.00до16.00. 

Ввоскресеньеипраздничныедни(установленныезаконодательствомРоссийскойФедерации) Образовательное 

учреждение не работает. 

Учебныйпланосновногообщегообразованияориентированна34учебныенеделивгод. 

 Продолжительностьканикул:втечениеучебногогода-неменее30 календарныхдней 

Для учащихся V- IX классов устанавливается 5-дневная учебная неделя. Недельная нагрузка 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения 

запросов родителей обучающихся. 

Началозанятийв 9:00. 

Проведениенулевыхуроковзапрещено. 

ПродолжительностьуроковвVклассахсоставляет40минут.Переменымежду уроками в 

основной школе составляют: 

1перемена-10минут 2перемена-10минут 

2перемена-10минут 4перемена-30минут 

5 перемена - 10 минут 6 перемена - 10

 минутМаксимальное число 

часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе 

и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа, что соответствует нормативным требованиям к 

режиму общеобразовательного процесса, установленным Санитарными 



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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573); Санитарными правилами и нормами СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2(зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 

часа - для 9-11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

Образовательнаянедельнаянагрузкаравномернораспределена 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет не более6 уроков в V – VIклассах и неболее7 уроков в VII– IX классах. 

Учебный год начинается 1 сентября 2023 года. Учебный год условно делится на четверти, по 

итогам которых выставляются отметки за освоение образовательных программ. 

Во второй половине дня ОУ реализует внеурочную деятельность Основной образовательной 

программы основного общего образования в V- IX классах в объеме: по 5 часов в неделю в 

каждом классе. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Междуначалом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраиваетсяперерыв 

продолжительностью45минут.Время,отведенноенавнеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

38.1.2.Структураучебного плана 

Учебныйплансоставленвсоответствиистребованиями: 

ФедеральнойОбразовательнойПрограммыОсновногоОбщегоОбразованияот16.11.2022№993. 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральногобазисногоучебногоплана,утвержденногоприказомМинистерстваобразования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральногокомпонентагосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательныхстандартовначальногообщего,основногообщегоисреднего(полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 858; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологическихтребованийкусловиямиорганизацииобучения 
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 1.2.2.3685-21); 

Учебныйплан для учащихсяреализуетпрограммуосновногообщегообразования,ориентирован на 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения, а также введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО (обновленный) в VI- IX классах. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 6 уроков; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в астрономических часах) 

в V классах – 2 ч. 

Вцеляхреализацииосновныхобщеобразовательныхпрограммвсоответствии 

собразовательнойпрограммойобразовательнойорганизацииосуществляетсяделениеклассовна две 

группы при реализации основных общеобразовательных программ при проведении учебных 

занятий по «Технологии». 

Ожидаемымирезультатамиреализацииобщеобразовательныхпрограммнавторойступениобучения

 является достижение уровня  функциональной грамотности, соответствующего 

стандарту основной школы, готовность к профильному обучению на третьей ступени обучения. 

Изучение  образовательных  дисциплин соответствует  учебному плану  образовательной 

организации, состоящего из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.Обязательная часть учебного плана включает следующие учебные 

предметы:русскийязык,литература,иностранныйязык(английский),математика,история, 

обществознание, география, биология, музыка, изобразительное искусство, физика, технология, 

физическая культура. 



Обучениепредмету«Технология»вV-VIIклассах(2часавнеделю)строитсяпонаправлению 

«Индустриальныетехнологии»и «Технологииведениядома». 

ВV– IXклассахпредмет«Иностранныйязык»представленизучениеманглийскогоязыка. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние 

здоровья обучающихся и проводится деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13- 51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»). 

С целью реализации образовательной программы школы по решению Совета образовательного 

учреждения протокол № 3 от 12.05.2023 часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений определены: 

1часвнеделю-научебныйпредмет«ГеографияИркутскойобласти»вVIIIклассе. 

Цель:формированиездоровогоифизическиактивногообразажизни. 

1 час в неделю - на учебный предмет «Черчение» в IX классах. Цель: освоение материала, 

который является базовым для изучения дальнейшего курса. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Содержаниезанятий врамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся 

иих родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспитания и социализацииобучающихся 

организованызанятияврамкахпредметнойобласти«Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народовРоссии»,атакжереализуютсязанятияврамкахпредметов:«Физическаякультура», 

«Изобразительное искусство», 



занятияпосоциализацииучащихся,направленныенаразвитиенавыковкультурыобщения. 

Изучениеучебныхпредметовфедеральногокомпонентаорганизуется 

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного 

общего, среднего общего образования». 

38.1.4. Годовойучебныйпланосновногообщегообразования 

УчебныйпланМКОУАносовскаяСОШна2023-2024 учебныйгодФГОСООО5-9 классы (5-

дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебныепредметы 

 

Классы 

Количествочасоввнеделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная литература 

Роднойязык* 1 1 1 1 1 5 

Родная литература* 1 1 1 1 1 5 

Иностранныйязык Иностранныйязык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

- - 1 - - 1 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- 

научныепредметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научныепредметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Основы духовной- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическаякультура

иосновы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основыбезопасности - - - 1 1 2 

Физическаякультура 
2 2 2 3 3 12 

Итого 29 30 32 32 31 154 

Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 

- - - 1 2 3 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 30 32 33 33 157 

39 *Приотсутствииусловийчасыможноперераспределитьнадругиепредметы. 40 



39. ХарактеристикаусловийреализацииООПООО 

Общесистемные требования к реализации программы основного 

общего образования. 

 Результатомвыполнениятребованийкусловиямреализациипрограммы основного

 общего  образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающейполучениекачественногоосновногообщегообразования,егодоступность, 

открытостьипривлекательностьдляобучающихся,родителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического,психическогоздоровьяисоциальног

о благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МКОУ Аносовкая 

СОШ для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 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 учебныезадачи 

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 мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми дляреализации программосновногообщегообразования,которое направленона 

обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 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 здорового и безопасногодля 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся 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 Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

Требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению МКОУ 

Аносовская СОШ,реализующаяосновную 

программуООО, располагает материальной итехнической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для: 

• общенияпроектнойиисследовательскойдеятельности 

• творческойдеятельности 

• индивидуальнойигрупповойработы 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

- кабинетдляиндивидуальныхигрупповыхзанятийитренингов; 

- библиотека; 

- кабинетдомоводства, 

- спортивныйзал; 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: - 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках,спортивных соревнованиях и играх; 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планированияучебногопроцесса,фиксацииегодинамики,промежуточныхи 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проведениямассовыхмероприятий,организации досугаиобщенияобучающихся; 

- организациикачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияи 

отдыха обучающихся. 

МКОУ Аносовская СОШ, реализующая основную программу ООО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. 

Материальнаяитехническаябазасоответствуетдействующимсанитарнымипротивопожарным 



правиламинормам,атакжетехническимифинансовыминормативам,установленнымдля обслуживания этой 

базы. 



Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования МКОУ Ансовская СОШ: 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Важным направлением 

методической работы в школе является постоянное повышение квалификации. Ведущие формы 

повышения уровня педагогического мастерства: курсовая переподготовка, аттестация, 

самообразование, изучение передового опыта коллег, конкурсы профессионального мастерства, 

участие в работе городских методических объединений. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 
работником, вспомогательным персоналом. 

ОбщееколичествоработниковОУ- 30 

Общееколичествопедагогов(всегофизическихлиц)-12 совместителей 

-2 

первойкатегории-5 высшей 

категории - 

среднийвозрастпедагогов-45 

Почетныхработниковобщегообразования–2 

Отличников просвещения - 0 

ГрамотаМинистерстваОбразованияРФ–2 

работающих пенсионеров - 

молодых специалистов (стаж до 3 лет) -учителей 

начальных классов – 3 воспитателей группы 

продленного дня –1 

СведенияоруководителяхОУ: 

Количествоадминистраторов(физическихлиц)(всего)–3;Директор–1 

Заместители директора – 3 



Среднийвозрастадминистраторов–49лет. 

Сведенияоспециалистахпсихолого-медико-социальногосопровождения: 

Количество социальных педагогов – 1 ; 

Количество психологов-1 

СведенияодругихработникахОУ: 

Численностьмладшегообслуживающегоперсонала–11 

 

Психолого-педагогические условия реализации программыосновного общего образования 

В целях организации работы психолого-педагогического сопровождения 5-9 классов, 

осуществляющих образовательную деятельность ФГОС ООО в МКОУ Аносовская СОШ 

разработана программа оказания психолого-педагогической помощи и психолого-

педагогическогосопровожденияобразовательногопроцессав условияхреализации ФГОС ООО 

5-9 класс. 

Психолого-педагогическая помощь – помощь, оказываемая детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. На 

уровне школы психолого-педагогическая помощь оказывается такими педагогическими 

работниками как педагог-психолог, социальный педагог; 

Психолого-педагогическое сопровождение – система профессиональной деятельности педагога- 

психолога,направленнаянасозданиесоциально-психологическихусловийдляуспешногообучения

 и психологического развития обучающихся, психологической поддержки 

обучающихся, включая психологическое сопровождение образовательного процесса; 

Организациядеятельностипооказаниюпсихолого-педагогическойпомощиипсихолого-

педагогическому сопровождению осуществляется в соответствии с: 

СемейнымкодексомРоссийскойФедерации; 

Федеральнымзакономот24.07.1998№124-ФЗ«Обосновныхгарантияхправребенкав Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей отинформации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот20.09.2013 

№1082«ОбутвержденииПоложенияопсихолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

Приказом Министерства трудаисоциальной защитыРоссийскойФедерации от 

24.07.2015№514н«Обутверждениипрофессиональногостандарта 

«Педагог-психолог(психологвсфереобразования)»; 

Концепциейразвитияпсихологической службы в системеобщего образования исреднего 

профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Министром просвещения Российской Федерации 20.05.2022; 



СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья"; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждениии введении вдействиефедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начального общего образования"; 

ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17мая2012г.N413"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2014 г. N ВК- 2270/07 "О 

сохранении системы специализированного коррекционного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании12 декабря 

1993 г, вступила в силу 25 декабря 1993 года; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, принят 

ГДФС РФ 21.10.1994, в ред. от 27.07.2010; 

КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях (КоАП РФ), от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. Принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в ред. от 29.12.2010, 

сизм.идоп.,вступившими всилус 27.01.2011); 

Уголовный КодексРФ (УК РФ)от 13.06.1996 N63-ФЗ,принят ГД ФС РФ 24.05.1996 года, 

ред. от 29.12.2010, с изм. и доп., вступившими в силу с 27.01.2011; 

Уголовно-процессуальныйКодексРФ;ТрудовойКодекс РФ; 

Федеральныйзаконот24.06.1999годаФЗ-№120«Обосновахсистемыпрофилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральныйзаконот08.01.98№3«Онаркотическихсредствахипсихотропныхвеществах» 

Федеральныйзаконот24.07.98№124«Обосновныхгарантияхправребенкав Российской 

Федерации» 



 Принципы оказания психолого-педагогической помощи и 

психолого- педагогического сопровождения 

 

Вся работа в рамках психолого-педагогического сопровождения и оказания психолого- 

педагогической помощи построена на следующих принципах: 

• принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим 

лицам, информация должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против 

интересов обратившегося). 

• принцип компетентности (педагог-психолог, соц. педагог несут ответственность 

за выбор методов своей работы). 

• принцип этической и юридической правомочности (все действия должны 

соответствовать нормативным правовым документам, регламентирующим деятельность 

педагогов-психологов, социальных педагогов). 

• принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно- воспитательного 

процесса; 

• принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологическогосопровождения врамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем; 

• принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 



лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в областисоциальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

• принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

• принцип добровольности участи в психологических процедурах. Психолог 

исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных 

Конституцией РФ. Работа допускается только после получения согласия испытуемого в ней 

участвовать. 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение «зоны его ближайшего 

развития» с учётом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетическийпринцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объёме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

• принциппреемственностиприпереходеобучающихсянаIIступеньобучения; 

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 

В основеструктурысодержанияобразованиялежитнепонятиепредмета,апонятие 

«предметнойобласти»; 

• принципсотрудничествассемьёй. 

 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов, педагогов-психологов в международном сообществе, а также стандартом 

социального педагога. 

Комплексная работа службы психолого-педагогического сопровождения включает в себя 

взаимосвязанные направления работы: диагностическое, развивающее, консультационно- 

просветительское, профилактическое, а также такие направления как разработка 

(проектирование) образовательных программ и экспертная деятельность. 

В образовательной программе основное внимание уделяется становлению, развитию и 

воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно- 

потребностных характеристик. Поскольку образовательная программа выполняет не только 

обучающую, но и диагностическую, прогностическую, коррекционную функции, что 

предполагает изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка вобразовательном 

процессе, то он, следовательно, предполагает построение системы психолого- педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Основные направления деятельности по оказанию психолого- педагогической помощи и 

психолого-педагогического сопровождения 

 

Программа включает в себя 6 блоков – диагностический, консультативный, развивающий, 

профилактический, просветительский, методический. Для каждого из блоков, входящих в 

Программу, устанавливается отдельный режим реализации. 

 

1. Диагностическийблок 

Мероприятияданногоблокареализуютсянапротяжениивсегоучебногогодавсоответствиисгодовым планом 

работы педагога-психолога, социального педагога. 

Вформатеиндивидуальнойдиагностикиработаведётсяпозапросуучастниковобразовательного процесса. 

В формате групповой диагностики определены как мероприятия со строгозапланированным 

графиком, так и мероприятия по запросу. К строго запланированным 



мероприятиям относятся первичная и итоговая групповая диагностика степени адаптации 

обучающихся 5-х классов к условиям обучения в средней школе, ежегодное социально- 

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Консультативныйблок 

Работа в рамках консультативного блока проводится в соответствии с годовым планом работы 

педагога-психолога, социального педагога как в индивидуальном, так и в групповомформатена 

протяжении всего учебного года и предполагает включение всех участников образовательного 

процесса:обучающиеся,их родители(лицаихзамещающие),педагоги.Мероприятияпроводятся по 

запросу, в случае возникновения необходимости: возникновение конфликтных ситуаций, по 

итогам диагностических заключений, в случае проявлений социальной дезадаптации 

обучающихся, девиантного поведения. 

Индивидуальные консультации проводятся как в формате психологического консультирования 

(длительность 40 мин.- 1 час), так и в формате консультаций различной тематики: 

профилактических, просветительских, поддерживающих и др. (длительность 15-30 мин.). 

Индивидуальная консультационная работа носит как регулярный характер (сопровождение), так 

и проводится однократно. 

3. Развивающийблок 

В рамках развивающего блока проводятся мероприятия в соответствии с годовым планомработы 

педагога-психолога как в индивидуальном, так и в групповом формате. Индивидуальная 

развивающая работа проводится по запросу. Групповая развивающая работа проводится по 

рабочим программам в соответствии с заявленными целями и режимом реализации. 

Целесообразно включить в данный формат работы обучающихся, имеющих по результатам 

групповой диагностики признаки социальной дезадаптации, а также обучающихся с 

девиантными проявлениями в поведении. 

 

4. Профилактическийблок 

Мероприятия данного блока реализуются на протяжении всего учебного года в соответствии с 

годовым планом работы педагога-психолога, социального педагога, планом воспитательной 

работы и предполагают, как индивидуальный, так и групповой формат. 

Мероприятия данного блока реализуются со всеми обучающимися, состоящими на 

внутришкольном контроле (ВШК), а также на учёте в подразделениях по делам 

несовершеннолетних (ПДН). С обучающимися, не состоящими на учёте, профилактическая 

работа в индивидуальном формате проводится в течение учебного года по запросу, по 

необходимости (при возникновении рискадевиантных проявлений в поведении обучающихся) и 

может проводиться в рамках индивидуальных психологических консультаций, посколькуданный 

вид работыявляетсянеотъемлемой составной частью консультативной психологической работы. 

Групповаяпрофилактическаяработапроводитсявтечениеучебногогодавстрогом соответствии со 

сроками и тематикой, указанной в годовом плане работы педагога- психолога. Дополнительные 

мероприятия в рамках данного формата работы предполагают наличие запроса со стороны 

педагогов или родителей обучающихся. 

5. Информационно-просветительскийблок 

Мероприятия данного блока проводятся в групповом формате. Целевая аудитория зависит от 

заданной тематики. 

6. Методическийблок 

Мероприятияданногоблока подразумевают непрерывную работуна протяжении всего учебного 

года. 



Психолого-педагогическое сопровождение и оказание психолого- педагогической помощи 

образовательного процесса школьников имеет несколько уровней реализации: 

• индивидуальный; 

• групповой; 

• науровнекласса; 

• науровнеобщеобразовательного учреждения. 

 

Индивидуальный уровень. Работа специалиста с участником образовательного процесса, по 

запросу обратившегося или на основании выявленных проблем у отдельного обучающегося (с 

его согласия на работу) по рекомендации Совета профилактики, ППк ОУ, административного 

совета, обратившегося родителя. Специалист самостоятельно выбирает формы и методы работы 

с обратившимся. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку детям в решениизадач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности 

в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом, социальным 

педагогом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план 

воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень учреждения. На данном уровне педагогами-психологами, социальными педагогами 

ведется совместная работа учителями-предметниками, классными руководителями, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном 

уровнеосуществляетсяэкспертная,консультативная,просветительскаяработасадминистрацией и 

учителями. Осуществляться работа может в рамках ППк ОУ, Совета профилактики, где 

разрабатывается план дальнейших действий, направленных на решение возникших трудностей 

ребенка, семьи. 



Организация деятельности по постановке на внутришкольный контроль или снятию с 

внутришкольного контроля. 

Решение о постановке на внутришкольный контроль или снятии с контроля принимается на 

заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее 

Совете профилактики). Присутствие на Совете педагога- психолога ОУ с предоставлением, при 

необходимости, отчёта о проведенной групповой и (или) индивидуальной диагностической 

работе. 

При положительном решении о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи (законных 

представителей) на внутришкольный контроль оформляется индивидуальная папка с 

материалами: 

• характеристиканесовершеннолетнего(представление)отклассногоруководителя; 

• выпискаопосещаемостииотметкахзатекущий период; 

• индивидуальный план профилактической работы (ИПР), включающий работу 

социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя с определением 

ответственных за проведение работы; 

• индивидуальная карточка обучающегося с личными данными семьи и ребенка, 

темами консультаций (бесед) социально-педагогического сопровождения; 

• учетная карточка семьи (при нахождении в социально опасном положении) 

протоколы индивидуальных консультаций; 

• психолого-педагогическаяхарактеристика; 

• выпискаСоветапрофилактики; 

• входящие (исходящие) письма в отношении данного ребенка и (или) семьи 

(законных представителей); 

Обучающийся и (или) семья находится под контролем службы социально-психолого- 

педагогического сопровождения школы, с ним проводится индивидуальная профилактическая 

работа специалистов. 

Педагогом-психологом составляется индивидуальный план психолого- педагогического 

сопровождения,ведетсяработаисоставляетсяаналитическаясправкапорезультатампсихолого- 

педагогического сопровождения по следующим направлениям деятельности: 

• индивидуальныепсиходиагностическиеобследования; 

• консультирование (обучающегося, родителей (законных 

представителей), педагогов); 

• коррекционно-развивающаяработа(индивидуальная,групповая); 

• профилактическаяработа; 

По результатам диагностического обследования социальному педагогу, классномуруководителю 

несовершеннолетнего предоставляются рекомендации педагога- психолога по проведению 

индивидуальной профилактической работы. Составляется психолого- педагогическая 

характеристика с применяемыми диагностическими методиками при обследовании 

несовершеннолетнего и личными рекомендациями. Данная характеристика предоставляется на 

Совет профилактики ОУ. 

 

 ОрганизациядеятельностиСлужбымедиацииОУ 

 

Службамедиацииявляетсянаправлениемвоспитательнойработывобразовательномучреждении в 

виде деятельности, направленной на урегулирование и разрешение конфликтов на основе 

добровольных усилий педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Целямислужбымедиации является: 



• Популяризациясредиобучающихся,родителей(законныхпредставителей)и 

педагогов альтернативных способов разрешения конфликтов, развитие культуры диалога; 

• Помощьвразрешенииконфликтных ситуацийнаосновепринциповмедиации; 
• Создание альтернативы административному способу реагирования на 

конфликты, содействие снижению количества административных обращений; 

• Повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса, в том числе в сфере эффективной коммуникации в конфликте. 

Задачами службы медиации являются: 

• Проведениемедиаций; 

• Обучение альтернативным методам урегулирования и разрешения 

конфликтовобучающихся образовательного учреждения; 

• Информированиеобучающихсяипедагоговопринципахивозможностяхмедиации. 

Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного характера от педагогов, 

обучающихся,представителейадминистрацииобразовательногоучреждения,специалистов службы 

медиации, родителей (законных представителей). 

Решение о целесообразности проведения процедуры медиации принимается службой медиациив 

тех случаях, когда иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Процедура медиации начинается в случае согласия конфликтующих сторон на участие вданной 

процедуре. Если действия одной стороны или обеих сторон могут быть квалифицированы как 

нарушение дисциплины, для проведения медиации также необходимо письменное согласие 

родителей (законных представителей). 

Процедура медиации не проводится с обучающимися младше 10 лет, а также с лицами, 

страдающими психическими заболеваниями. 

Сотрудники образовательного учреждения информируют стороны конфликта о возможности 

обратиться в службу медиации. Переговоры с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательного учреждения по организации процедуры медиации проводит 

руководитель службы или её сотрудники из числа педагогов. 

Службамедиациисамостоятельноопределяетсрокииэтапыпроведениямедиациивтехслучаях, когда 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

В случае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые 

результаты могут фиксироваться в письменном или устном соглашении в тех случаях, когдаиное 

не предусмотрено действующим законодательством. 

Копия соглашения может быть предоставлена администрации образовательного учреждения 

только при письменном согласии сторон. 

Служба медиации содействует в определении способа выполнения обязательств, взятых на себя 

сторонами в соглашении, но не несет ответственность за их выполнение. При возникновении 

проблем в выполнении обязательств сотрудники службы медиации могут проводить 

дополнительныевстречи сторон сцелью оказанияпомощи в установлениипричин итрудностей, а 

также в поиске путей их преодоления, что может быть оговорено в письменном или устном 

соглашении. 

Ответственность за возможные нарушения при осуществлении медиации наступает в 

соответствии с действующим законодательством. 

При необходимости специалисты службы медиации информируют стороны конфликта о 

возможности прибегнуть к помощи других специалистов и служб (социального педагога, 

психолога, юриста и прочее). 

Деятельность службы медиации фиксируется в обобщенном виде в журналах и отчетах, которые 

являются внутренними документами службы и доступ, к которым имеет только руководитель 

службы в тех случаях, когда иное не предусмотрено действующим законодательством. 



При необходимости представитель администрации образовательного учреждения, курирующий 

службу медиации или являющийся её сотрудником, обеспечивает участие её представителя в 

собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов. 
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