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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программам основного общего образования (далее – Программа) 
МБОУ «Павловский лицей имени В.А.Наывского» разработана на основе ФЗ№273от 29 декабря 2012 
года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, ФГОС ООО, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287и ФОП ООО, утвержденной 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от18.05.2023№ 370"Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 
№ 74223). Также при реализации ООП ООО учтены требования 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28"Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правили норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

При разработке ООП ОООМБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» предусматривает 
непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих 
программ по учебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература»,«Английскийязык»,«Немецкийязык», 
«Французскийязык»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура»,«Основы безопасности жизнедеятельности». 
ООПОООвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный1. 
1 Пункт 31 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от31мая2021г.№287(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 
5 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 
августа 2022 г., регистрационный № 69675) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 287); 
пункт 14 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования инауки 
Российской Федерацииот 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 февраля2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2февраля2016г.,регистрационный 
№ 40937) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61828) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897). 

 
 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 
организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов основного 
общего образования, отражённых в ФГОС ООО; создание условий для становления и формирования 
личности обучающегося; организация деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для 
обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
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Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 
основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; обеспечение 
планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, 
умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступности получения 
качественного основного общего образования; выявление и развитие способностей обучающихся, 
в том числе проявивших выдающиеся способности, через 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. 

 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ООП  ООО 
ООП ООО учитывает следующие принципы: 
принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к 
целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 
образования;принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации ФОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 
планах, планах внеурочной деятельности;принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП 
ООО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); принцип индивидуализации обучения: 
ФОП ООО предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 
учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 
мнения родителей (законных представителей) обучающегося; системно-деятельностный подход, 
предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 
принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно- 
воспитательных целей и путей их достижения; принцип обеспечения фундаментального характера 
образования, учета специфики изучаемых учебных предметов; принцип интеграции обучения и 
воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 
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программы; принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающихпедагогических 
технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания», утвержденнымипостановлениемГлавного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), действующими до 
1марта2027г.(далее–Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 
действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарноэпидемиологические требования). 

ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объём 
аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических 
часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. 

 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП ООО 

 
Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на 

уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 
соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные потребности 
обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации образовательного 
процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, включая 
одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, 
содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел ООПООО включает: 
- Пояснительную записку; 
- Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 
- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
- Федеральные рабочие программы учебных предметов; 
- Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; - федеральную 

рабочую программу воспитания. 
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения 
программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристикирегулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 
обучающихся. 
Рабочая программа воспитания направлена на сохранениеи укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей,ккоторым относятсяжизнь, 
достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуи 
ответственностьзаегосудьбу,высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд, 
приоритет духовногонадматериальным, гуманизм, милосердие,справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 
укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 
программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 
воспитания. 

Рабочаяпрограмма воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основного 
общего образования и включает: 
- учебный план;планвнеурочнойдеятельности; 
- календарныйучебныйграфик; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией 
или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 
обучения. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 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 включаютосознание 
российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 
и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 
наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформированность 
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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 позитивныхценностныхориентаций и расширениеопытадеятельностина 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 
эмоциональногоблагополучия, трудовоговоспитания,экологическоговоспитания,осознаниеценности 
научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 
целостную научную картину мира) и универсальных 
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в 
учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 
различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевойаудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать: 

познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями;коммуникативнымиуниверсальными 
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: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного 
типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 
и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной форме с 
усилением акцента на применение 
знаний и конкретные умения; определяют минимум содержания гарантированного государством 
основногообщегообразования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебногопредмета; 
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определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 
предметам; усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 
современного состояния науки. 

 

 
 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯООП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
являются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихся на различныхэтапахобучения какосноваих 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; итоговую 
оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг 
образовательных достижений обучающихся. 

Внешняяоценкавключает: 
независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся1;итоговуюаттестацию3. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно- 

практическихзадач,атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся.Он 
обеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемые 

результатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 
Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимисяпланируемыхрезультатов.Достижениебазового уровнясвидетельствуето способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения обученияи 
усвоения последующего учебного материала. Комплексный подход к оценке образовательных 
достиженийреализуетсячерез:оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов;использование 
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комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качествомобразования;использованиеразнообразныхметодов и форм 
оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 
исследовательских, творческих работ, наблюдения; использование форм работы, обеспечивающих 
возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка,взаимооценка);использованиемониторингадинамическихпоказателейосвоения 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. Достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 
федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 
соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно- 
смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; вответственности 
за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, 
в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов 
освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов являетсяовладение: 
познавательнымиуниверсальными  учебными  действиями (замещение,  моделирование, 
кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприёмырешения задач);

 коммуникативными  универсальными  учебными  действиями (приобретение умений 
учитывать позицию собеседника, организовывать  иосуществлятьсотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками,  передавать информацию и 
отображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияи 

интересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедля организации
  собственной деятельности и сотрудничества  с партнером);  регулятивными 

универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу,планироватьеёреализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 
учебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультату 

испособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольного внимания). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательнойорганизациивходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипериодичность 
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внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарийможетстроитьсянамежпредметнойосновеивключатьдиагностические 
материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий. 
Формыоценки:дляпроверкичитательскойграмотности‒письменнаяработанамежпредметнойоснове;дляп

роверкицифровойграмотности‒практическаяработавсочетаниисписьменной (компьютеризованной) 
частью; для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных ипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий–экспертнаяоценка 
процессаирезультатоввыполнениягрупповыхи(или)индивидуальныхучебныхисследованийи 

проектов. 
Каждый из перечисленныхвидов диагностики проводится с периодичностью неменее чем один 

раз в два года. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 
областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); художественная творческая работа (в 
области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие; отчётные материалы по социальному проекту. 

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

Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 
познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к самостоятельному 
приобретениюзнанийи решениюпроблем,умениепоставить проблемуи выбрать способы еёрешения, в 
том числе поискиобработкуинформации, формулировкувыводови (или)обоснованиеи реализацию 
принятого решения,обоснованиеи созданиемодели, прогноза, макета,объекта, творческогорешенияи 
других; предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемойили темой использоватьимеющиеся знания 
и способы действий; регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях; коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметных 
областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а такженауспешное 
обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 
результатов по отдельным учебным предметам. 
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Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных иучебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов 
действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 
направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенностиоценкипоотдельномуучебномупредмету.Приложение1. 
Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 
и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); требования к 
выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учётом степени 
значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 
оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основногообщего 
образования и является основой 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 отдельныхучебныхпредметов. Результаты стартовой диагностики являютсяоснованием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 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 иосознанию педагогическим работникомиобучающимся 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 учётом особенностей учебного предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 
При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 
Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры: 
стартоваядиагностика; 
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 посещённых уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 
основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

 
II. Содержательный раздел 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литература») (далеесоответственно – 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, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания,к определению планируемых 
результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обученияна уровне основного общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образованияразработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активныеметодики 
обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: реализовать в процессе преподавания русского 
языка современные подходык достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированныхв ФГОС ООО;определить и структурироватьпланируемые результаты 
обученияи содержание русского языка по годам обучения всоответствии с ФГОС ООО;разработать 
календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

Русский язык -государственный язык РоссийскойФедерации,язык межнациональногообщения 
народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 
межнациональногообщениярусский язык является средствомкоммуникации всехнародовРоссийской 
Федерации, основойих социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнениеим функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 
независимоот места его проживания и этническойпринадлежности. Знание русского языка ивладение 
им в разных формахего существования и функциональных разновидностях, пониманиеего 
стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферахи ситуациях общения определяют успешность 
социализации личностии возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 
областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвуетв формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 
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Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 
культуры ученика, развитиеего интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памятии 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержаниепрограммыпорусскомуязыкуориентированотакже 
на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, 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 Федерациии языку межнационального общения; проявление сознательного 
отношениякязыкукаккобщероссийскойценности, формевыражения ихранения духовногобогатства 
русского и других народов России, как к средству общения и получения знанийв разных сферах 
человеческойдеятельности, проявление уважениякобщероссийскойи 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 грамматических средств; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремленияк речевому самосовершенствованию; 
совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие сокружающими людьмив ситуацияхформального и неформального межличностного и 
межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной 
информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной 
деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, 
конкретизации в процессе изучения русского языка; развитие функциональной грамотности в части 
формирования умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 
(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегиии тактикиинформационно-
смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть 
«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, 
рекомендованных для изучения русского языка,– 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 
6классе – 204часа (6часов в неделю), в 7классе 136 часов (4 часав неделю), в 8классе – 102 часа (3 часа 
в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 
Общие сведения о языке. 
Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке.Основные разделы 
лингвистики. 
Языкиречь. 
Языкиречь.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог. 
Видыречевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 
Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
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Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчисле сизменениемлица 
рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемы наоснове 
жизненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину(в том числе сочинения-миниатюры). 
Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.Видычтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст. 
Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые 

слова.  
Функционально-смысловые типы речи:описание, повествование, рассуждение; их особенности. 
Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекста накомпозиционно- 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 
Повествованиекактипречи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротеми абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

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

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 
Функциональные разновидности языка. 
Общее представление о функциональных разновидностях языка 

(о разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 
Системаязыка. 
Фонетика.Графика. Орфоэпия. 
Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 
Система гласных звуков. 
Системасогласныхзвуков. 
Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношениезвуковибукв. 
Фонетическийанализслова. 
Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные истрочныебуквы. 
Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 
Орфография. 
Орфографиякакраздел лингвистики. 
Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание 
разделительных ъ и ь. 
Лексикология. 
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Лексикологиякакразделлингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова(подбор 

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

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 
Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 
Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Лексическийанализслов(врамкахизученного). Морфемика. 
Орфография. 
Морфемикакакразделлингвистики. 
Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень, приставка, 

суффикс, окончание). 
Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 
Морфемный анализ слов. 
Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамкахизученного). 
Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамках 

изученного). 
Правописаниеё-опослешипящихвкорнеслова. 
Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна -з(-с). 
Правописание ы - и после приставок. 
Правописание ы -ипослец. 
Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 
Морфология. Культура речи. Орфография. 
Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части 
речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. Имя 
существительное. 
Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Род,число,падежименисуществительного. 
Имена существительные общего рода. 
Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественного 

числа. 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 
Морфологическийанализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормыпостановки ударения, 

нормы словоизменения имён существительных 
(врамкахизученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 
существительных после шипящих. 
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Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописаниео - е (ё) после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. Правописание суффиксов -чик- - - 
щик-; -ек- - -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописаниекорнейс чередованиема //о:-лаг---лож-;-раст---ращ---рос-;-гар---гор-,-зар- 
--зор-;-клан---клон-,-скак---скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 
Имя прилагательное. 
Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 
Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 
Склонение имён прилагательных. 
Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 
Нормысловоизменения,произношенияимён прилагательных,постановкиударения(врамках 

изученного). 
Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных.Правописание о-епосле 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 
Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). Глагол. 
Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии синтаксические 

функции глагола. 
Рольглаголав словосочетании ипредложении,вречи. 
Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи невозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 
Спряжениеглагола. 
Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 
Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 
Правописаниекорней счередованием е//и: -бер- - -бир-,-блест- - -блист-,-дер- - -дир-,-жег-- - жиг-

, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, -тер- - -тир-. 
Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве, вформе2-голица 

единственного числа после шипящих. 
Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова---ева-,-ыва---ива-.Правописание безударных 
личных окончаний глагола. 
Правописаниегласнойпередсуффиксом -л-вформахпрошедшеговремениглагола. 
Слитное и раздельное написание не с глаголами. 
Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Синтаксискакразделграмматики. Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 
Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетаний поморфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 
Средствасвязисловв словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 
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Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказыванияи эмоциональной 
окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 
побудительных; восклицательныхи невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащееи способы его выражения: 
именем существительным или местоимениемв именительном падеже, сочетанием имени 
существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 
творительного падежа спредлогом;сочетанием именичислительного вформеименительного падежа с 
существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: 
глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тире междуподлежащимисказуемым. 
Предложенияраспространённыеинераспространённые. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 
выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, видыобстоятельств 
позначению(времени,места,образадействия,цели,причины,мерыи степени,условия,уступки). 

Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи. 
Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложенияс 
однородными членами (без союзов, содиночным союзоми, союзамиа, но,однако, зато, да (в значении 
и), да (в значении но). Предложенияс обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзнойи союзной связью. 
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 
усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 
Диалог. 
Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. Пунктуация 
как раздел лингвистики. 
Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). Содержание 
обучения в 6 классе. 
Общиесведенияоязыке. 
Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального общения. 
Понятиеолитературномязыке. 
Язык и речь. 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 
Текст. 
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Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротеми 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. 
Описаниевнешностичеловека. 
Описание помещения. 
Описание природы. 
Описаниеместности. 
Описание действий. 
Функциональныеразновидностиязыка. 
Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научное 

сообщение. 
Система 
языка.Лексикология.Культура
речи. 
Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованные 

слова. 
Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивному ипассивномузапасу: 

неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы). 
Лексикарусскогоязыка сточки зрениясферыупотребления: общеупотребительнаялексикаи лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 
Лексическийанализслов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средствв соответствии с 

ситуацией общения. 
Оценка своейи чужой речи с точкизрения точного, 

уместногои выразительного словоупотребления. 
Эпитеты,метафоры,олицетворения. Лексические 
словари. 
Словообразование.Культураречи.Орфография. 
Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 
Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 
Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 
Нормыправописаниякорня-кас---кос-счередованиема //о,гласныхвприставкахпре-ипри- 

. 
Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 
Морфология. Культура речи. Орфография. 
Имя существительное. 
Особенностисловообразования. 
Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения (врамках 

изученного). 
Нормы словоизменения имён существительных. 
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Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Правиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 
Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного).Имяприлагательное. 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 
Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных. 
Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Правописание н и нн в именах прилагательных. 
Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). Орфографический 
анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 
Имячислительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 
имён числительных. 

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

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 
Словообразование имён числительных. 
Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. Правильное 
образование форм имён числительных. 
Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 
Морфологический анализ имён числительных. 
Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 
окончаний числительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 
Местоимение. 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль 

местоимений в речи. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 
Склонение местоимений. 
Словообразование местоимений. 
Морфологическийанализместоимений. 
Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); притяжательные 
иуказательные местоимениякаксредствасвязипредложенийвтексте. 

Правила правописанияместоимений: правописание местоимений с неи ни; слитное, раздельное и 
дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 
Глагол. 
Переходныеинепереходныеглаголы. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 
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Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видовременная соотнесённость 
глагольных форм в тексте. 

Морфологическийанализглаголов. 
Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Содержаниеобученияв7классе. 
Общие сведения о языке. 
Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. Язык и 
речь. 
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации. 

Текст. 
Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 
Структура текста. Абзац. 
Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 
Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 
Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 
Структурные особенности текста-рассуждения. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротеми абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Функциональныеразновидностиязыка. 
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорнаяречь, 

функциональныестили(научный,публицистический,официально-деловой),языкхудожественной 
литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 
Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистического стиля. 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 
Системаязыка. 
Морфология. Культура речи. Орфография. 
Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 
Причастие. 
Причастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Синтаксическиефункциипричастия,рольвречи. 
Причастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. Действительные 
и страдательные причастия. 
Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 
Причастия настоящего и прошедшеговремени. Склонение причастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.Созвучныепричастияиименаприлагательные (висящий — 
висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологическийанализпричастий. 
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Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и ннв суффиксах причастий и 
отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 
Синтаксическийипунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом(врамках изученного). 
Деепричастие. 
Деепричастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаинаречия вдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложенийс одиночными деепричастиями и 
деепричастными оборотами. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида.Постановкаударениявдеепричастиях. 
Морфологический анализ деепричастий. 
Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенес 

деепричастиями. 
Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 
Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 
Наречие. 
Общееграмматическоезначениенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий. 

Рольвречи. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительнойи превосходной 

степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударенияв наречиях, нормы произношения наречий. 
Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 
Морфологическийанализнаречий. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитноеи раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с 
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание 
суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 
Слова категории состояния. 
Вопросословахкатегории состояниявсистемечастей речи. 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

исинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольсловкатегориисостояниявречи. 
Служебныечастиречи. 
Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиот служебных. 
Предлог. 
Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункции предлогов. 
Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводные инепроизводные.Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 
Морфологическийанализпредлогов. 
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из–с, в–на. Правильноеобразованиепредложнопадежныхформ с предлогами 
по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 
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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. 
Правописание союзов. 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки препинания 

в предложениях с союзом и, связывающим однородные членыи части сложного предложения. 
Частица. 
Частицакакслужебнаячастьречи. Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявслове и 

тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 
значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разрядычастиц позначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные, 
модальные. 

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

Различение приставки не- и частицы не. Слитноеи раздельное написание не с разными частями речи 
(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, - 
таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова. 
Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающиек действию,этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 
Морфологическийанализмеждометий. 
Звукоподражательные слова. 
Использованиемеждометий извукоподражательныхсловв разговорнойихудожественной 

речи как средства создания экспрессии. Интонационноеи пунктуационное 
выделение междометийизвукоподражательных словв предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи. Грамматическаяомонимия.Использованиеграмматических 
омонимов в речи. 

Содержаниеобученияв8классе. 
Общие сведения о языке. 
Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 
Язык и речь. 
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениеснаучным 

сообщением. 
Диалог. 
Текст.Текстиегоосновныепризнаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 
Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 
Функциональныеразновидностиязыка. 
Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанрыофициально-делового стиля(заявление,объяснительная записка, автобиография, 

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

функциональныхразновидностейязыкавтексте, средствасвязи предложений в 
тексте. 

Системаязыка. 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание. 
Основныепризнакисловосочетания. 
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. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 
Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые, сложные). 
Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 
Предложенияполныеинеполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдениев устной речи 

интонации неполного предложения. 
Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида, 

нет.  
Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. Двусоставное 
предложение. 
Главныечлены предложения. 
Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 
выражения подлежащего. 
Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыего 

выражения. 
Тире междуподлежащимисказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращённымисловами,словамибольшинство - меньшинство, 
количественными сочетаниями. 
Второстепенные члены предложения. 
Второстепенныечленыпредложения, ихвиды. 
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Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 
несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 
Дополненияпрямыеикосвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, причины, 
цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставныепредложения. 
Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 
Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийи двусоставныхнеполныхпредложений. 
Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённоличные,неопределённо-личные, 

обобщённо-личные,безличныепредложения. 
Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложнённое предложение. 
Предложениясоднороднымичленами. 
Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 
Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложениясобобщающимисловами приоднородныхчленах. 
Нормыпостроенияпредложенийс однороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзами не только… 

но и, как…так и. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

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

членах. 
Правилапостановкизнаковпрепинанияв простом исложномпредложенияхссоюзоми. Предложения с 
обособленными членами. 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений(в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями. 
Обращение. Основные функции обращения. Распространённоеи нераспространённое 

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

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

Вставныеконструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний 

и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространённымии нераспространёнными), междометиями. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

вводнымии вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
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Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. Содержание 
обучения в 9 классе. 
Общиесведенияоязыке. 
Рольрусского языкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременном мире. Язык и 
речь. 
Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение). 
Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

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

литературного языка; орфографических, пунктуационных правилв речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 
Текст. 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языкав художественном произведении. 
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 
Информационная переработка текста. 
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, 
широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств,атакжеязыковых средств других 
функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка,их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворениеи другие). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
Сложное предложение. 
Понятиеосложномпредложении(повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 
Сложносочинённое предложение. 
Понятиеосложносочинённомпредложении,его строении. 
Видысложносочинённыхпредложений. Средства связичастейсложносочинённого 

предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 
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Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 
сложносочинённых предложений и простых предложенийс однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания в 
сложных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. Сложноподчинённое 
предложение. 
Понятиео сложноподчинённомпредложении.Главная ипридаточнаячастипредложения. Союзы 
и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными условия, уступки. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, мерыи степени и 
сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения,место придаточного определительного в 
сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпредложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 
Правила постановкизнаковпрепинанияв сложноподчинённыхпредложениях. 
Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 
синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятаяи точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложныепредложения со значением причины,пояснения,дополнения. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разнымивидами союзной и 

бессоюзной связи. 
Прямаяикосвенная речь. 
Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
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Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 
препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактике правописания. 
Планируемые результаты освоения программы по русскомуязыкуна уровне основного общего 

образования. 
Личностные результаты освоения программы по русскому языкуна уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияи 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

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

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участиев жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 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, 
социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 
произведений, написанных на русском языке; готовностьк разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовностьк участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 
волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностив поликультурномимногоконфессиональном 

обществе, пониманиеролирусского языкакак государственного языкаРоссийскойФедерации иязыка 
межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка,к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России,ценностное 
отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России,к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественныхпроизведениях, 
уважение к символам России, государственнымпраздникам,историческому 
иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвродной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора, 
готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуальногои общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своегои других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важностирусского 
языка как средства коммуникациии самовыражения; понимание ценности отечественного и 
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мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремлениек 
самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формированиякультуры здоровьяиэмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненныйи читательский опыт, ответственное 
отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека; 6) 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 изучаемого предметного знания и 
ознакомленияс деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к трудуи результатам 
трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личныхи общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 
своих планах на будущее; 

7) экологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхи 
естественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступков и 
оценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды,умениеточно,логичновыражатьсвою 
точкузрениянаэкологическиепроблемы;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознание 
глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,активноенеприятиедействий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомствес литературными 
произведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы,осознаниесвоейроликакгражданинаи 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 
готовность к участиюв 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 чтениякак средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 
освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправил 

общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 
условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 
неопределённости,в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность,в том 
числе умение учиться удругих людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 
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и компетенции из опыта других, необходимостьв формировании новых знаний, умений связывать 
образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, 
умение оперировать основными понятиями, терминамии представлениями в областиконцепции 
устойчивого развития, анализироватьи выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действияс учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 
читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 
готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося 
будут сформированы следующие метапредметные результаты: 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; устанавливатьсущественный 
признакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядляобобщенияи сравнения, критерии 
проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать 
критерии для выявления закономерностейи противоречий; выявлять дефицит информации текста, 
необходимой для решения поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при 
изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно 
выбиратьспособрешения учебной задачиприработесразными типами текстов, разными единицами 
языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 
выделенных критериев. 

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

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковом 
образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствиемеждуреальными желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомоеи данное; формировать гипотезу об 
истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить по 
самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 
языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 
исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 
в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, интерпретировать, 
обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 
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использовать различныевиды аудированияи чтения дляоценки текста сточки зрениядостоверности и 
применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью 
решения учебныхзадач;использовать смысловое чтение для извлечения,обобщенияи систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить сходные 
аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной 
установки; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителемили 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения общениякак часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис условиями и 
целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения,понимать 
значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительноеотношениек собеседникуи в корректной форме 
формулировать свои возражения; в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведённого 
языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентациии особенностей аудитории и 
в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного 
материала. 

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

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях;ориентироватьсявразличных 
подходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой);са

мостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения учебной
 задачи с учётомимеющихсяресурсов исобственных 
возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;самостоятельносоставлятьплан 

действий,вноситьнеобходимыекоррективы  входеегореализации;делатьвыборибрать 
ответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчисле речевого),самомотивации и рефлексии; 
давать адекватнуюоценкуучебной ситуации и предлагать план еёизменения;предвидеть трудности, 
которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 
причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
речевому опыту и корректировать собственную речьс учётом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата целии условиям общения; развивать способность управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 
намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 
собственных эмоций; осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 
чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;осознавать 
невозможность контролировать всё вокруг. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы, обосновыватьнеобходимость применениягрупповыхформвзаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, 
«мозговой штурм» и другие); выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 
своемунаправлениюи координировать свои действиясдействиями другихчленов команды;оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк 
представлению отчёта перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы порусскому 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. 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогоми монологом, 

учитывать особенностивидов речевой деятельностипри решении практико-ориентированных учебных 
задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее5 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 объёмомне менее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным -научно- 
учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым. 
Устнопересказывать прочитанный илипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебныхи художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 
текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее100 слов; для 
сжатого изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременного русского литературного языка,втомчислево время 
списывания текста объёмом 90-100 слов, словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания 
(втомчисле содержащего изученные втечение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
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словаснепроверяемыминаписаниями),уметьпользоватьсяразнымивидамилексическихсловарей; соблюдать 
в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст. 
Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренныеслова, 
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании 
собственного текста (устного и письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,его композиционныхособенностей,определятьколичество 
микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельностии относительной законченности), с 
точки зрения его принадлежностик функционально-смысловому типу речи. 
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи,функциональных разновидностей языка впрактикесозданиятекста(врамках 
изученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)в практикеегосоздания. 
Создавать тексты-повествования с опорой нажизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, классные 
сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного 
текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанногои прочитанного научно- 
учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 
целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать 
содержание текста,в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы,и использовать её в 
учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 
(созданные другими обучающимися) тексты с 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. 
Системаязыка. 
Фонетика.Графика. Орфоэпия. 

Характеризоватьзвуки; пониматьразличиемежду звуком и буквой, 
характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 
Использоватьзнанияпо фонетике,графике иорфоэпиивпрактике произношенияи 

правописания слов. 
Орфография. 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 
Распознаватьизученныеорфограммы. 
Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео 

правописании разделительных ъ и ь). 
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Лексикология. 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбороднокоренныхслов;подбор 

синонимов и антонимов, определение значения словапо контексту, с помощью толкового словаря). 
Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямое ипереносноезначения 

слова. 
Распознаватьсинонимы,антонимы, омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы,уметь 

правильноупотреблятьслова-паронимы. 
Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография. 
Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 
Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьоснову 

слова.  
Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередование гласныхснулёмзвука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив 

практикеправописания неизменяемыхприставокиприставокна -з (-с);ы -и послеприставок,корней с 
безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 
изученного),корней спроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамках 
изученного), ё - о после шипящих в корне слова, ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 
Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
Морфология. Культура речи. Орфография. 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов,о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языкедля решения практико-ориентированных 
учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. 
Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного). 
Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив речевой 

практике. 
Имясуществительное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. Определять лексико-грамматические 
разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 
имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

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

окончаний, о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов-чик- - щик-, -ек- - -ик-(-
чик-), корней счередованием а(о): -лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - рос-, гар- - -гор-, -зар- - -зор-, -клан- - 
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-клон-, -скак- - -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после 
шипящих; слитноеи раздельное написание не с именами существительными; правописание 
собственных имён существительных. 

Имяприлагательное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснятьего роль в речи;различатьполную и краткую формы имён 
прилагательных. 

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

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкивних ударения (в 
рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о - е после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 
правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические 
функции глагола; объяснять его роль в словосочетаниии предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 
Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударенияв глагольных формах (в 

рамках изученного). 
Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованиеме (и), использования ьпосле 

шипящих как показателя грамматической формыв 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 словосочетанийипростыхпредложений, проводитьпунктуационныйанализпростых 
осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по 
синтаксису и пунктуации привыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой 
практике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова 
(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые предложения, 
осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 
членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 
количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 
(распространённые и нераспространённые), определять главные (грамматическую основу) и 
второстепенныечлены предложения, способывыраженияподлежащего (именемсуществительнымили 
местоимениемв именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 
падежассуществительным или местоимениемв форметворительного падежаспредлогом, сочетанием 
имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 
падежа)и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), типичные 
средства выражения второстепенных членов предложения(в рамках изученного). 
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Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 
сказуемым, выборе знаков препинания в предложенияхс однородными членами, связанными 
бессоюзной связью, одиночным союзоми, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 
но);собобщающимсловомприоднородных членах;собращением,в предложенияхспрямой речью,в 
сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связьюи союзами и, но, а, однако, 
зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы порусскому языку: 
Общиесведенияоязыке. 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерациии как языка межнационального общения (в рамках 
изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 
(монолог-описание,монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщениемна 
лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмомне менее 4 реплик. 
Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным -научно- 

учебныхихудожественныхтекстов различныхфункциональносмысловыхтиповречи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым. 
Устнопересказывать прочитанный илипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебныхи художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 
письменно формулировать темуи 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(дляподробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения - не 
менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 
словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного языка, втом числе 
во время списывания текста объёмом100-110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта 
на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдатьв 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. 
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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 притяжательныеи указательные 
местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применятьзнанияо функционально-смысловыхтипахречи при выполнении анализа различных 
видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания 
собственного текста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,его композиционныхособенностей,определятьколичество 
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 объёмом 5 и более 
предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 
разновидностии 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 числеизлингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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 функциональныхразновидностейязыка и 
жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знанияоб официально-деловоми научном стиле при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

Система 
языка.Лексикология.Культура
речи. 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русскиеи заимствованные слова, 

различать слова с точки зрения их принадлежностик активному или пассивному запасу: неологизмы, 
устаревшие слова (историзмыи 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 речис целью повышения её богатства и 
выразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметь определять ихзначения;характеризоватьситуацию 
употребления фразеологизма. 
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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. 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 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 имён прилагательных. Распознавать изученные 
орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в практике 
правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, правила правописания 
корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставкахпре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 
Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 
Соблюдатьправиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имён существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и нн в 
именах прилагательных, суффиксов -к-и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 
различать разряды имён числительных по значению,по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 
синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правописания 
имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двойных согласных; 
слитное, раздельное, дефисное написание числительных, правила правописания окончаний 
числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 
местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 
словообразования, синтаксических функций, ролив речи. 

Правильно употреблять местоименияв соответствии стребованиямирусского речевого этикета, в 
том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, слитного, 
раздельногои дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 
наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условноми повелительном наклонении; 
различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдатьправилаправописанияьв формахглаголаповелительногонаклонения. 
Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительных, 
местоимений, глаголов;применятьзнания по морфологии при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетикеи 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, синтаксическийи пунктуационный анализ 
предложений (в рамках изученного), применять знанияпо синтаксису и пунктуации при выполнении 
языкового анализа различных видови в речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы порусскому языку: 

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

культуры и истории народа (приводить примеры). 
Языкиречь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным 
сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым. 
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмомне менее 120 слов. 
Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение- 

доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-размышление)объёмомнеменее230слов: 
устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста,формулироватьвопросыпо 
содержаниютекстаиотвечать наних, подробно, сжато ивыборочно передавать в устной иписьменной 
форме содержание прослушанных  публицистических текстов (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее180 слов, для 
сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного языка, втом числе 
во время списывания текста объёмом110-120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта 
на основе связного текста объёмом 110-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать на письме правила речевого 
этикета. 

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

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 
фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичество 
микротем и абзацев. 
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Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опоройна жизненный и 

читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 
предложений, классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 
характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 
(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) 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 
информационнойпереработкитекста, извлекать информацию из различныхисточников, в томчислеиз 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержанияи формы с опорой на знание норм 
современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речьи функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля,нормы 
построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 
деловые бумаги (инструкция). 

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

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применятьзнанияо функциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыкового 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; пониматьих 

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 знанияпо 
лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическуюи грамматическую 
омонимию, понимать особенности употребления омонимовв речи. 

Использоватьграмматическиесловарии справочникивречевойпрактике. 
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Морфология.Культураречи.Орфография. 
Распознавать причастияи деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводитьих морфологический анализ: определять общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительныеи страдательные 

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

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 
речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные 
обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастияи имена 
прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударение в некоторых 
формахпричастий,применятьправилаправописания падежныхокончанийи суффиксов причастий;н и нн 
в причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- 
действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 
прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложенийс причастным оборотом (в 

рамках изученного). 
Деепричастие. 
Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 
Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 
Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять этоумение в 

речевой практике. 
Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. Уместно 
использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставитьударениев деепричастиях. 
Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитногоираздельного 

написания не с деепричастиями. 
Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 
Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиеми 

деепричастным оборотом. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 
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. 
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Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий,постановки 
в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в 
наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречийс приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, 
употребления ь на конце наречий после шипящих, 
написания суффиксов наречий -о и -епослешипящих; написанияеи и вприставках не- ини-наречий; 
слитного и раздельного написанияне с наречиями. 

Словакатегории состояния. 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисостояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебныечастиречи. 
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 
Предлог. 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производныеи непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 
Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоимений 

с предлогами,предлоговиз-с, в-на всоставе словосочетаний, правила правописанияпроизводных 
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 правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 
предложениях, постановки знаков препинанияв предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 
Частица. 
Характеризовать частицукак 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 правила правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных 
слов и их употребление в разговорной речи,в художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэто умениевречевойпрактике. 
Соблюдать пунктуационные правила оформления предложенийс междометиями. 
Различатьграмматическиеомонимы. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы порусскому языку: 
Общиесведенияоязыке. 
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Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно- 
популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 
повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 
типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмомне менее 140 слов. 
Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных,художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее280 
слов: подробно, сжато и выборочно передаватьв устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 
различныхфункционально-смысловыхтипов речи (для подробного изложенияобъём исходного текста 
должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речии написьменормы современногорусскоголитературного языка, втом 
числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, 
диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных 
правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности 
использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм 
речевого этикета, соблюдатьв 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, цельностии относительной законченности, 
указывать способы и средства связи предложенийв тексте, анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства 
выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 
разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении 
языкового анализа различных видови в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опоройна жизненный и 
читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства(в том числе сочинения-миниатюры 
объёмом 7 и более предложений, классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 
жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, извлекать 
информацию из различных источников, в том числеиз лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 
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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. 

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

предложение как единицы синтаксиса. 
Различатьфункциизнаковпрепинания. 
Словосочетание. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова: 
именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 
Предложение. 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

и письменной речи, различать функции знаков препинания. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 
предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно- 
ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количествуграмматическихоснов, различать способы выражения 
подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого 
предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 
том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство - 
меньшинство,количественными сочетаниями,применятьправилапостановки тиремеждуподлежащим и 
сказуемым. 

Распознаватьпредложенияпо наличиюглавныхи второстепенныхчленов,предложенияполные и 
неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 
соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованныеи несогласованные 
определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 
обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 
средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 
предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо- 
личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различия 
односоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений,выявлятьсинтаксическую 
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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, средстваих связи (союзная и 
бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 
при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 
разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 
союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложенияхс однородными членами, 
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 
тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 
членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 
предложенияснеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленам
и, включаяпредложения собобщающим словомпри однородных членах, 
осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьправилаобособлениясогласованных и
 несогласованных определений(в  том числе  приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и  присоединительных конструкций, 
применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом,правилаобо

соблениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений), 
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительныхиприсоединительных 

конструкций;  правила постановки знаков препинанияв предложениях с 
вводными и вставнымиконструкциями, обращениямии междометиями. 
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, понимать особенности употребления предложенийс вводными словами, вводными 
предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 
функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений свводными словамии предложениями, вставными 
конструкциями, обращениями (распространённымии нераспространёнными), междометиями. 

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

предложений, применять знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы порусскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 
Осознавать рольрусского языкавжизничеловека, государства,общества;пониматьвнутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
Языкиречь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 словна основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолограссуждение, монолог-повествование; 
выступать с научным сообщением. 
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Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждениек действию, обмен 
мнениями, запрос информации, сообщение информации)на бытовые, научно-учебные (в том числе 
лингвистические) темы (объём не менее6 реплик). 

Владетьразличнымивидами аудирования:выборочным,ознакомительным,детальным -научно- 
учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмомне менее 150 слов. 
Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темойикоммуникативнымзамыслом. 
Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного языка, втом числе 

во время списывания текста объёмом140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта 
на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 
Анализироватьтекст: определятьикомментироватьтему иглавнуюмысльтекста,подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапо заголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. Выявлять 
отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношениек прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт,на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 
предложений сложной структуры,если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), 
классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главнуюи второстепенную 
информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы,и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 
объём исходного текстадолжен составлятьнеменее 280слов;длясжатого и выборочного изложения - не 
менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися текстыс 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,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностиязыка 
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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, принадлежащихк 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 чужиеи собственные 
речевые высказывания разной функциональной направленностис точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературыв сравнении с другими 
функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 
сравнение. 

Система языка. 
Сложносочинённоепредложение. 
Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастями сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзныеи союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложенийс разными типами смысловых 
отношений между частями. 

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

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 
Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 
Сложноподчинённое предложение. 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главнуюи придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 
Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главнойи придаточнойчастями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлятьособенности их 
строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,сложноподчинённые 
предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 
времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Соблюдатьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения. 
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Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложенийв речи. 
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 
Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложений ипостановкизнаков 

препинания в них. 
Бессоюзноесложноепредложение. 
Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения. 
Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложенийв речи. 
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 
Выявлятьграмматическую синонимию бессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложных 

предложений, использовать соответствующие конструкциив речи, применять правила постановки 
знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. Употреблять 
сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидами 

связи. 

связи. 
Применять правилапостановки знаков препинанияв сложныхпредложенияхсразнымивидами 

Прямая и косвенная речь. 
Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложений спрямойи 

косвеннойречью. 
Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 
Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,при цитировании. 
Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхспрямойи косвенной 

речью, при цитировании. 

 
 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература». 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литература») (далеесоответственно – программа по литературе, литература)включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо 
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. 
Программа по литературе позволит учителю: реализовать в процессе преподавания литературы 
современные подходык формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить обязательную (инвариантную) часть 
содержания по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной 
программой воспитания. 
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Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 
особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования,планируемые 
предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литературавнаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховного 
облика и нравственных ориентиров молодого поколения,так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальноми эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 
миропониманияи национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета 
связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры:в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 
художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 
их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтениеи изучение выдающихся 
художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 
нравственных категорий,как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализи интерпретация 
возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 
от возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и 
читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно 
без учёта преемственностис учебным предметом«Литературное чтение»на уровне начальногообщего 
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 отношенияк окружающему миру и его 
воплощения в творческих работах различных жанров. 
Врабочей программеучтены всеэтапыроссийскогоисторико-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 илиобзорной темы и направлены надостижениепланируемыхрезультатов обучения 
литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 
обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 
литературных текстови создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 
причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 
личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 
зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 
постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни,с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 
классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
воспитаниюпатриотизма,формированиюнациональнокультурнойидентичностииспособностик 
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диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 
культурных традицийи ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 
развития обучающихся, с формированиемих потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированына 
воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений,как изучаемых на уроках 
литературы, так и прочитанных самостоятельно,что способствует накоплению позитивного опыта 
освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 
посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 
вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, направленына формирование у обучающихся системы знаний о 
литературе как искусстве слова,в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 
воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 
искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 
направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение кпрочитанному; 
воспринимать тексты художественных произведений в единстве формыи содержания, реализуя 
возможность их неоднозначного толкованияв рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и 
сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой,так и с 
произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду других 
искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации 
сиспользованием различныхисточников, владеть навыками ихкритической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 
языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речиобучающихся 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 различнымивидамипересказа, участвоватьвучебномдиалоге,адекватновоспринимая чужую 
точку зренияи аргументированно отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 9 классах на 
изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

Содержаниеобученияв5классе. 
Мифология. 
МифынародовРоссииимира. 
Фольклор. 
Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссии инародовмира(не 

менее трёх). 
ЛитературапервойполовиныXIXвека. 
И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листыи Корни», «Свинья 

под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идругие, 

«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». М.Ю. Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 
НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»из сборника. 
«ВечеранахутореблизДиканьки». 
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ЛитературавторойполовиныXIXвека.И.С.Тургенев. Рассказ«Муму». 
Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма 
«Мороз,Красныйнос»(фрагмент).Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник».Литература XIX-
ХХ веков. 
Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. 
Есенина,Н.М.Рубцова,Ю.П. Кузнецова. 

Юмористическиерассказыотечественныхписателей XIX-XXвековА.П.Чехов(дварассказапо 
выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 
«Хирургия»идругиеМ.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например, «Галоша», 
«ЛёляиМинька»,«Ёлка», «Золотыеслова», «Встреча»идругие. 

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

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идругие. В.П. 
Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Литература XX-XXI веков. 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне»(не менее двух). Например, Л.А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев. 
«Сын полка» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух). 
Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г.Алексина, 
В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, 
Н.Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, 
К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и другие (главы по 
выбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 
Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»;М. 

Карим. «Эту песню мать мне пела». 
Зарубежнаялитература. 
Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и другие. 
Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл.«Алисав 

СтранеЧудес»(главыповыбору), Дж.Р.Р.Толкин. «Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору). 
Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведения повыбору).Например,М.Твен. 

«ПриключенияТомаСойера»(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы. 
Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).Например,Р.Л.Стивенсон. 
«Островсокровищ», «Чёрнаястрела»и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон. 
«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»и другие. 

Содержаниеобученияв6классе. 
Античная литература. 
Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). Фольклор. 
Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловейразбойник»,«Садко». 
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Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песени одной баллады). 
Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песньо Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника- 
воин» и другие. 

Древнерусскаялитература. 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказаниео белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Преданиео смерти князя Олега». 
ЛитературапервойполовиныXIXвека. 
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», 

«Узник», «Туча»идругие, Роман«Дубровский». 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс»идругие. А.В. 
Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и другие. 
Литературавторойполовины XIXвека. 
Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…»,«Споляны коршун 

поднялся…». 
А.А. Фет. Стихотворения(неменеедвух). «Учисьуних - удуба,уберёзы…», «Япришёлктебе с 

приветом…». И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 
Н.С. Лесков.Сказ «Левша». 
Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 
А.П.Чехов.Рассказы (три повыбору).Например,«Толстый и тонкий»,«Хамелеон»,«Смерть 

чиновника» и другие. 
А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор».ЛитератураXXвека. 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блокаи другие. 
СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов). 

Например,стихотворенияО.Ф.Берггольц, 
В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,А.С.Кушнера,Ю.Д.Левитанского,Ю.П.Мориц, Б.Ш. 
Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, 
втомчислеоВеликойОтечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л.Васильев. 
«Экспонат№...»;Б.П.Екимов.«Ночьисцеления», 
А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 
1942Новый год») и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Уроки французского». 
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека(не менее двух). Например, 

Р.П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 
А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С.В. 
Лукьяненко.«МальчикиТьма»;В.В.Ледерман.«Календарьма(й)я»и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 
Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 
мой народ…», «Что б ни делалосьна свете…». 

Зарубежнаялитература. 
Д.Дефо. «Робинзон Крузо»(главыповыбору). 
Дж.Свифт. «ПутешествияГулливера»(главыпо выбору). 
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Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 
Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору).Х.Ли. «Убить пересмешника»(главыпо 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. Содержание обучения в 7 классе. 

Древнерусскаялитература. 
Древнерусские повести (однаповестьпо выбору). Например,«Поучение»Владимира Мономаха (в 

сокращении) и другие. 
ЛитературапервойполовиныXIXвека. 
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирскихруд…», 

«19 октября»(«Роняет лес багряныйсвойубор…»),«И.И. Пущину», «На холмахГрузии лежит ночная 
мгла…», и другие «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и 
другие. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус»,«Тучи», 
«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…») и другие «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 
ЛитературавторойполовиныXIXвека. 
И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например,«Бирюк», 

«ХорьиКалиныч»идругиеСтихотворениявпрозе. Например,«Русскийязык», «Воробей»идругие. 
Л.Н.Толстой.Рассказ «Послебала». 

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

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

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(две по выбору).Например,«Повесть отом,как одинмужик двух 
генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(неменеедвух). 
Например, А.К.Толстого,Р.Сабатини,Ф.Купера. 

ЛитератураконцаXIX-началаXX века. 
А.П.Чехов.Рассказы(одинпо выбору).Например,«Тоска»,«Злоумышленник»и другие. 
М.Горький. Ранние рассказы (однопроизведение по выбору).Например,«Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 
Сатирические произведенияотечественныхизарубежныхписателей (неменеедвух). Например, М.М. 

Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
ЛитературапервойполовиныXXвека. 
А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса», 

«Зелёнаялампа»идругие. 
Отечественная поэзия первой половины XX века.Стихотворения на тему мечтыи 

реальности(два-три по выбору). Например, стихотворенияА.А. Блока,Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и 
другие. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом надаче», «Хорошееотношениек лошадям»и другие. 
А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок»и другие. 
ЛитературавторойполовиныXXвека. 
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В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и 
другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух 
поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой,Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. 
Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI века 
(не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, 
В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбораим жизненного пути (не менее 
двух произведений современных отечественныхи зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова. 
«Всем выйти из кадра»,Т.В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»и 
другие. 

Зарубежнаялитература. 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например,П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». 
А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 
Содержание обучения в 8 классе. 
Древнерусскаялитература. 
Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«Житие 

Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
ЛитератураXVIIIвека.Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». Литература 
первой половины XIX века. 
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идругие 

«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость». Роман 
«Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсветузнал…», 
«Из-подтаинственной,холоднойполумаски…»,«Нищий»идругие.Поэма«Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор».ЛитературавторойполовиныXIXвека. И.С. 
Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 
Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди», «Белыеночи»(однопроизведениепо выбору). 
Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Отрочество» (главы). 
ЛитературапервойполовиныXXвека. 
Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору). 

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

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 
выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского,М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 
Пастернака и другие. 

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

ЛитературавторойполовиныXXвека. 
А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата», 

«Поединок»идругие). 
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 
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ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX-XXIвека 
(неменеедвухпроизведений).Например,произведенияЕ.И.Носова, А.Н. и Б.Н. 
Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половиныXX-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 трёх стихотворений). 
Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. 
Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, 
А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, 
А.С.Кушнераидругие. 

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

№ 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта»(фрагменты по 
выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 
Содержание обучения в 9 классе. 
Древнерусскаялитература. 
«СловоополкуИгореве».ЛитератураXVIII века. 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличества Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителям исудиям», 
«Памятник»идругие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 
Литература первой половины XIX века. 
В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»идругие. 
А.С.Грибоедов.Комедия «Гореот ума». 
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 
А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…», 

«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***» («Япомнючудноемгновенье…»), 
«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 
Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных 
лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодин 
я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебятак пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 
Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочупечали…» и другие. 
Роман«Геройнашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А.А. Бестужева- 
Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А.И. 
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Герценаидругие. 
Зарубежнаялитература. 
Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору).У.Шекспир.Трагедия 
«Гамлет»(фрагментыповыбору). 
И.-В.Гёте.Трагедия «Фауст»(неменеедвухфрагментовпо выбору). 
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). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 
Например,произведенияЭ.Т.А. Гофмана, В.Гюго, В.Скоттаидругие. 

Планируемые результаты освоения программы по литературена уровне основного общего 
образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияи 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

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

1) гражданского воспитания:готовность квыполнению обязанностейгражданина и реализации 
его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастие   вжизнисемьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края,  страны, в  том числе  в 
сопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелюбыхформ 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных  социальныхинститутов   в  жизни 
человека, представлениеоб основных правах,свободахи обязанностях гражданина,социальных 
нормахи правилах межличностных  отношений  в  поликультурном       и 
многоконфессиональном обществе, в  том числес опорой  на примеры   из 
литературы; 

представлениео способахпротиводействиякоррупции,готовностьк разнообразнойсовместной 
деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 
литературы, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов Россиив контексте изучения произведений 
русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;ценностное отношение к 
достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважениек 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследиюи памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 
литературе; 3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаи 
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ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 4) 
эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидам искусства, традициями творчествусвоего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений;осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
коммуникации исамовыражения;пониманиеценностиотечественного имировогоискусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражениюв разных 
видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненныйи читательский опыт, 
ответственноеотношение к своемуздоровью и установкана здоровыйобраз жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая 
активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физическогопсихического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно- коммуникационной сети 
«Интернет»; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, опираясьна примеры из литературных произведений, уметь управлять 
собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека с оценкойпоступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(в рамкахсемьи, 

школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планирова
тьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитру
даразличногорода, втомчисленаосновепримененияизучаемого предметного знания и 
знакомствас деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание
 важностиобучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться  в 
профессиональнойсреде; уважение  к труду 
и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 
литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомствес литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы;осознаниесвоей роли как гражданинаи потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной среды, готовность к участиюв практической деятельности 
экологической направленности; 
8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человекасприроднойисоциальнойсредой с опорой на изученныеи 
самостоятельно прочитанные литературные произведения;овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельностисучётомспецификилитературногообразования,установканаосмыслениеопыта, 
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наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группахи сообществах, включая семью, группы, сформированныепо профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучениеи оценка 
социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в 
условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях 
неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 
новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле 
ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие, умение оперировать основными понятиями, терминамии представлениями в области 
концепции устойчивого развития; анализироватьи выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; оценивать свои действияс учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 
ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 
читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 
готовым действоватьв 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 основаниядля ихобобщения исравнения,определять критериипроводимого анализа;с 
учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; выявлять дефициты информации, данных, 
необходимых для 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 работес разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 
в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 
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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 исследованиепо установлению особенностей литературного объекта изучения, 
причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 
достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 
владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие событий и их последствияв аналогичных или сходных ситуациях, а 
также выдвигать предположенияоб их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 
литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 
другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 
или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературнойи другой информации и 
иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общениякак часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с условиями и 
целями общения; выражать себя (свою точку зрения)в устных и письменных текстах;распознавать 
невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениек собеседнику и корректно 
формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 
существуобсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты 
выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно 
выбиратьформатвыступления с учётомзадач презентациииособенностейаудиторииив соответствии с 
ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 
изображённые в художественной литературе;ориентироваться в различных подходах принятия 
решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно 
составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знанийоб изучаемом 
литературном объекте; делать выбор и брать ответственностьза решение. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании;давать 
адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельстви изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 
соответствие результата цели и условиям; развивать способность различать и называть собственные 
эмоции, управлять ими и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 
место другого человека, понимать мотивыинамерениядругого,анализируя 
примерыиз художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; осознанно 
относитьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянадвзаимоотношениями литературных героев; 
признавать своё право на ошибкуи такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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 
групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; приниматьцельсовместной 
учебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли, 
договариваться,обсуждатьпроцесс ирезультатсовместнойработы; уметьобобщатьмнения 
несколькихлюдей;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать 
организациюсовместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеятельности, 
определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 
обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного 
результатапосвоемунаправлению,икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать 
качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействияна литературныхзанятиях;сравниватьрезультаты с исходной задачей и вкладкаждого 
члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровнеосновногообщего образования 
должны обеспечивать: 

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

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

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 
литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формыи содержания, 
определять тематику и проблематику произведения, родовуюи жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии, характеризовать авторский 
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пафос,выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтической ипрозаической 
речи; 

4) овладение теоретико-литературными понятиями и использование ихв процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 
литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 
драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада,песня, 
ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)), форма и 
содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 
комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ 
автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 
персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 
интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 
гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 
вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 
(аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определённому литературному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь междуважнейшими фактами биографии писателей (в 
том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,Н.В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

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

9) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 
12произведений и(или)фрагментов; 

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросыпо 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 опоройна прочитанные произведения (не 
менее 250 слов), аннотацию,отзыв, рецензию, применять различныевиды цитирования, делать ссылки 
на источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов(в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа):«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина; 
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комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», басни И.А. Крылова; 
стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения 
А.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман 
«Капитанская дочка»,повесть «Станционныйсмотритель», 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 «Мёртвые души», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 
Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, по 
одному произведению (по выбору) следующих писателей:Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 
Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского, С.А. Есенина,А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, 
рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные 
главы),; рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин», рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин 
двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского», по одному произведению (по выбору) А.П. 
Платонова,М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее трёх 
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов,В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. 
Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков,В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 
Тендряков), не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 
Бродский,А.А. Вознесенский,В.С. Высоцкий,Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий,Ю.П.Кузнецов, А.С. 
Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

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

16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 
17) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформационно-
справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечных фондах, в 
том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, 
для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные 
технологии(далее – ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобучения в5классеобучающийся 
научится: 

1) начальнымпредставлениямобобщечеловеческойценностилитературы иеёролив 
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 
Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличаетсяот 
текста научного, делового, публицистического; 

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

4) определять темуи главнуюмысль произведения, иметьначальныепредставленияо родах и 
жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятийи учиться 
использоватьвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведенийтакихтеоретико-литературных 
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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 
видовискусства(с учётомвозраста,литературногоразвитияобучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведениюи с помощью учителя формулировать 
вопросы к тексту; 

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

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

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

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

14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 
чтения, в том числе за счёт произведений современной литературыдля детей и подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 
учиться публично представлять их результаты (с учётом 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, 
включённых в федеральный перечень. 

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

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

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

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклораи 
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором, 
указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую 
позицию, характеризовать героев-персонажей, давать 
их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
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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;стадииразвитиядействия: 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, 
литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, 
художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

6) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформы и обнаруживать связи 
между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возрастаи литературного 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 менее7 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношениек произведению (с учётом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 
творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 

11) участвовать в беседе и диалогео прочитанном произведении, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмомне менее 100 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опоройна прочитанные произведения, 
аннотацию, отзыв; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературыи современных авторов с использованием 
методов смыслового чтенияи 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 чтенияпо 
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 
подростков; 

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

17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числев электронной форме; 
пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 
материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 7 классе 
обучающийся научится: 
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1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

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

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественной 
литературы, воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать прочитанное (с учётом 
литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 
художественная картина мира; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тему, главную 
мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию 
героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения, 
характеризовать героевперсонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
персонажей, определять особенности композиции и основной конфликт произведения, объяснять своё 
понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 
произведений(сучётом литературного развитияобучающихся), выявлятьосновныеособенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основныеизобразительно-
выразительные средства, характерные для творческойманеры писателя, определять их художественные 
функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературных 
понятий и учиться самостоятельно использовать ихвпроцессе анализаи интерпретации произведений, 
оформления собственных оценоки наблюдений (художественная литература и устное народное 
творчество, прозаи поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 
роман, послание, поэма, песня), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданскийи другие), сюжет, 
композиция,эпиграф,стадииразвитиядействия (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, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 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 менее9 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношениек произведению (с учётом 
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 (объёмомне менее 150 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опоройна прочитанные произведения, под 
руководствомучителя учиться исправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;собирать 
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материали обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 
конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работына самостоятельно или под руководством 
учителя выбранную литературнуюили публицистическую тему; 

13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 
произведения древнерусской, русской и зарубежной литературыи современных авторов с 
использованием методов смыслового чтенияи эстетического анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклораи художественной 
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 
эстетических впечатлений; 

15) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтенияпо рекомендациям 
учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 
подростков; 

16) участвоватьвколлективной ииндивидуальнойпроектной или 
исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники,в том числе в 
электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включённых в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 8 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её рольв воспитании 
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 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, интерпретироватьи оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 
художественных смыслов, заложенныхв литературных произведениях: 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношенийс читателем как адресатом 
произведения; объяснять своё понимание нравственнофилософской, социально-исторической и 
эстетической проблематикипроизведений(сучётомвозраста илитературного развитияобучающихся), 
выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерныедля творческой манеры и 
стиля писателя, определять их художественные функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературныхпонятий 
и самостоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и 
поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, 
роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание 
литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 
гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия 
(экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка),конфликт,системаобразов,автор, 
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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, определённому 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, художественныеприёмы, 
эпизоды текста, особенности языка; 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительноеискусство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее11 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношениек произведению (с учётом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросыи самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; пересказывать сюжети 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 (объёмомне менее 200 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опоройна прочитанные произведения; 
исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 
эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 
художественные произведения древнерусской, классической русскойи зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклораи художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 
кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 
информационно-телекоммуникационных ресурсовсети«Интернет», в том числе за счёт 
произведений современной литературы; 

17) участвоватьвколлективной ииндивидуальнойпроектнойи 
исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники,в том числе в 
электронной форме, пользоваться электронными библиотекамии другими справочными материалами, в 
том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 9 классе обучающийся 
научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 
осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 
героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 
произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 
картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в 
них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношенийс читателем как адресатом 
произведения, объяснять своё понимание нравственнофилософской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся), выявлять 
языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 
определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературныхпонятий 
и самостоятельно использовать их в процессе анализаи 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)), формаи 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 произведенияв рамках 
историко-литературного процесса (определятьи учитывать при анализе принадлежностьпроизведения 
к историческому времени, определённому литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей(в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя)и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
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8) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформы 
и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 
самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовыхи межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее12 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношениек произведению (с учётом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы попрочитанному 
произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказыватьсюжет и вычленять 
фабулу; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 
используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмомне менее 250 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опоройна прочитанные произведения, 
представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 
редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 
эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 
или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 
15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученныеи самостоятельно 
прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской, классической русскойи зарубежной 
литературыисовременных авторовс использованием методов смыслового чтения и 
эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», втомчислезасчётпроизведенийсовременной 
литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектнойи исследовательской 
деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарямии справочной 
литературой, информационно-справочными системами, в том числев электронной форме, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», работать с электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включённых в федеральный перечень. 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 
язык». 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»(предметная 
область «Иностранные языки»)(далее соответственно – программа по иностранному (английскому) 
языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС ООО, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 
(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
программе воспитания. 
Программаявляетсяориентиромдлясоставленияавторскихрабочихпрограмм: 
она даёт представление о целяхобразования, развития и воспитания 
обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного предмета, определяет 
обязательную (инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку, за 
пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования по учебному предмету. Программа устанавливает распределение обязательного 
предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 
выделяемого на изучение тем (разделов) программы, а также последовательность их изучения с учётом 
особенностей структуры английского языка и родного (русского) языка обучающихся, межпредметных 
связей английского языка с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 
классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе для основного общего 
образования предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми 
средствами, представленными в федеральных рабочих программах начального общего образования, что 
обеспечиваетпреемственностьмеждууровнямишкольногообразованияпоиностранному(английскому) 
языку. 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 
образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного 
мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует их общемуречевомуразвитию, воспитанию гражданской идентичности, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 
инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 
естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 
специального образования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактери основано на 
концентрическомпринципе. Вкаждомкласседаютсяновыеэлементы содержанияи новыетребования. В 
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядовна владение иностранным 
языком, усиление общественных запросовна квалифицированных и мобильных людей, способных 
быстро адаптироватьсяк изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным 
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и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 
иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 
универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные обучающиеся независимоот 
выбранных ими профильных предметов (математики, истории, химии, физикии других учебных 
предметов). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств 
социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 
организации. 

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязыкамикаквкачестве первого, так и в 
качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 
интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 
экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее 
особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать 
конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 
структуре, формулируются на ценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи,соответственно, 
воплощаются в личностных, метапредметных (общеучебных, универсальных) и предметных 
результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 
личности для самореализации и социальной адаптации, инструментом развития умений поиска, 
обработки и использования информации в познавательных целях,одним из средств воспитания качеств 
гражданина, патриота, развитиянационального самосознания, стремления квзаимопониманию между 
людьми разных стран. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 
коммуникативнойкомпетенции обучающихсяв единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими,лексическими, грамматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и иностранном языках; социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 
традициям реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 
8–9 классы), формированиеумения представлять свою страну, её культурув условияхмежкультурного 
общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положенияв условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально- 
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 
обучению иностранным языкампризнаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурныйи коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 
результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования, использования 
новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 
другие технологии) и использования современных средств обучения. 



71  

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 
область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 
происходитприналичиипотребностиобучающихсяиприусловии, чтовобразовательнойорганизации 
имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие 
достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 510 
часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 
часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 
102часа(3 часавнеделю),в9классе–102 часа(3 часав неделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 
необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке 
в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) 
на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком)2. 

Данный уровень позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный язык для 
продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшегосамообразования. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, содержаниеобразованияпо 
иностранному(английскому)языкудляосновногообщегообразованияпогодамобучения(5–9 
классы),планируемыерезультаты(личностные,метапредметныерезультатыосвоенияиностранного 
(английского) языка на уровне основного общего образования), предметные 
результаты по иностранному (английскому) языку по годам обучения (5–9 классы). 

Содержаниеобученияв5классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки:одежда,обувьипродукты питания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Переписка сзарубежными 

сверстниками. 
Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город (село). Транспорт. 
Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты. Говорение. 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхна уровне 

начального общего образования: 
 

 

CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguages:Learning,teaching,assessment. 

https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-reference-languages 
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диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор(втомчисле разговор 
по телефону),поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 
выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсянапредложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 
выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; диалог-расспрос:сообщатьфактическую 
информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 
созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, внешности и одежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование(сообщение);изложение(пересказ)основного содержанияпрочитанноготекста;краткое 
изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи сопоройна ключевые слова, вопросы, план и (или) 
иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 
принепосредственномобщении:пониманиенаслухречи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; при опосредованном общении: 
дальнейшее развитие умений восприятияи понимания на слух несложных адаптированных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 
их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опорына иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себяи понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 
незнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот 
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поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 
тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) 
форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 
несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированныхна уровне начального 

общего образования: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым 
годом, Рождеством, днём рождения); заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных 
сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание 
электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 
сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписив соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – до 60 
слов. 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фразс соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 
согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,ссоблюдением правил чтенияисоответствующейинтонации, 
демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 
Графика, орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении, апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 
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Объём изучаемой лексики: 625 лексическихединиц для продуктивного использования(включая 
500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах)и 675 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 
словообразования: аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teach-er/visitor), -ist (scientist, 
tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful 
(wonderful),-ian/-an (Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 
отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросыв Present/Past/Future 

SimpleTense). 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и вопросительных предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 
Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу,и 

исключения. 
Социокультурныезнанияиумения. 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языкав рамкахтематического содержания(в ситуацияхобщения, в томчисле «В 
семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 
содержания(некоторыенациональные праздники,традициивпроведениидосугаи питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и 
других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(известных достопримечательностях, выдающихся людях), с доступными в языковом отношении 
образцами детской поэзии и прозы на английском языке. Формирование умений: писать свои имя и 
фамилию, а также имена и фамилии своих родственникови друзей на английском языке; правильно 
оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию и 
страну(страны) изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления родной страны 
и страны(стран)изучаемого языка(основныенациональныепраздники,традициивпроведении досуга и 
питании). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование вкачестве опорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 
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Содержаниеобученияв6классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Внешность и 
характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила поведения 

в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 
Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат, погода. 
Жизньвгородеисельскойместности. Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные. 
Говорение. 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: диалог 
этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 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. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речис опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и (или) иллюстрации, фотографиис соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умениймонологической речи: создание устных связных монологических 
высказываний с использованием 
основныхкоммуникативныхтипов речи: 
описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактера реального 
человека или литературного персонажа); повествование (сообщение); 
изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста;краткоеизложениерезультатов 
выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опоройна ключевые слова, план, вопросы, 
таблицы и (или) иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 
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Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 
разной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте; игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанрови стилей, содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной проникновениявих 
содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманиемосновного содержания текста предполагает умение определять тему(основную 
мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 
интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информациипредполагает 
умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения,в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 
(таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300слов. 
Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 
предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров: 
сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 
расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (её) увлечениях, выражать благодарность, 
извинение, оформлять обращение, завершающую фразуи подпись в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятымив стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 70 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём 
письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в 

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

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковомматериале,ссоблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 
Графика, орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислениии обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи 
различных средств связи для обеспечения логичностии целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 
лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: образование имён существительных при помощи 
суффикса -ing (reading); образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical),-ing 
(amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительнымис 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. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 
Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need). 
Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 
Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) вповествовательных 
(утвердительных и отрицательных)и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 
Социокультурные знания и умения. 
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 
общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 
традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 
других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 
языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. Развитие умений:писать 
свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 
и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 
формуляре); кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; кратко представлять 
некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого языка (основные 
национальные праздники, традициив проведении досуга и питании), наиболее известные 
достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки,в том числе контекстуальной. 
Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв7классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностипо дому. Внешность и 
характер человека (литературного персонажа). 
Досуги увлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки:одежда,обувьипродукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по Россиии зарубежным странам. 
Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат, погода. 
Жизньвгородеисельскойместности. Описаниеродногогорода (села). 

Транспорт. 
Средствамассовойинформации(телевидение,журналы, Интернет). 
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Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 
население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны(стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 
спортсмены. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 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. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи 
с использованием ключевыхслов, речевыхситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до6репликсостороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических 
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека), 
в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного) 
текста; краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общенияв рамкахтематического содержанияречи сопоройна ключевые слова, план, вопросы и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, 
игнорировать незнакомые слова,не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1,5минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 
текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 
(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 
текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, 
несущественныедля понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 
представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации. 

Тексты длячтения:интервью, диалог(беседа),отрывокизхудожественногопроизведения,втом 
числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 
характера, объявление,кулинарныйрецепт,сообщениеличногохарактера, стихотворение,несплошной 
текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения –до 350слов. 
Письменная речь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей,составлениепланапрочитанного текста; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание электронного сообщения личного 
характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (её) 
увлечениях, выражатьблагодарность,извинение, просьбу, оформлятьобращение,завершающуюфразу и 
подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятымив стране (странах) изучаемого 
языка. Объём письма – до 90 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на 
образец, план, 
таблицу.Объёмписьменноговысказывания–до90 слов. 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, 
в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 
основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов, построенныхна изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера. 
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Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов. 
Графика, орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи 
различных средств связи для обеспечения логичностии целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 
единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 900 
лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования:а) аффиксация: 
образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality) 

и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); образование имён прилагательных при 
помощи суффиксов -ly (friendly), 

-ous(famous), -y(busy);образованиеимёнприлагательныхи наречийприпомощи префиксовin-/im- 
(informal, independently, impossible); 

б) словосложение: 
образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательного с

 основойсуществительногос добавлением суффикса 
-ed(blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 
Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащемтекстеи употребление в устнойиписьменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).Условныепредложенияреального 

(Conditional 0, Conditional I) характера. 
Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 
Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive). 
Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. Модальный 
глагол might. 
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high;early). Местоимения 
other/another, both, all, one. 
Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел (до 1000000). Социокультурные 
знания и умения. 
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 
общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 
праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 
других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 
идрузейнаанглийскомязыке;правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); правильно

  оформлять  электронноесообщение личногохарактера всоответствиис 
нормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка;кратко представлять 

Россию и страну(страны) изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные 
явленияроднойстраны истраны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники, 

традиции
 впроведениидосугаипитании),наиболееизвестныедостопримечательности;краткорассказыв

атьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка(учёных, 
писателях,поэтах,спортсменах). 

Компенсаторные умения. 
Использование при чтениии аудировании языковой, втом числе контекстуальной, догадки, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 
собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить, уточняязначениенезнакомыхслов. 
Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв8классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения всемьеисдрузьями. 
Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача.  
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 
Школа, школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещение 
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школьнойбиблиотеки(ресурсногоцентра).Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Видыотдыхавразличноевремягода.Путешествияпо Россииизарубежнымстранам. Природа: 
флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия 
проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

 

Средства массовойинформации(телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна 
(страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны(стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 
художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 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. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи 
с использованием ключевыхслов, речевыхситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 
нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до7репликсостороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических 
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека), 
в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношению 
к услышанному (прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 
(прослушанного) текста; составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной 
проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общенияв рамкахтематического содержанияречи сопоройнавопросы, ключевые слова, план и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя 

и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 
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глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, 
отделять главную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 
сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информациипредполагает 
умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до2минут. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 
пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 
(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 
содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных 
фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 
решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 
развиваются умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать 
причинно-следственную взаимосвязьизложенныхв тексте фактови событий, восстанавливатьтекст из 
разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывокиз 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: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; заполнение анкет и формуляров: 
сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 
о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, извинения, 
просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и 
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подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 
(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма–до110слов;созданиенебольшогописьменноговысказыванияс 

опорой на образец, план, таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст. Объём письменного 
высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, 
в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 
основным правилам чтения. 

Чтениевслух небольшихаутентичныхтекстов, построенныхна изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 
Графика, орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении, при вводных словах, 
обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, 
finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 
(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 
единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1050 
лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования:а)аффиксация: 
образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (per- 

formance/residence),-ity(activity);-ship(friendship);образованиеименприлагательныхприпомощи 
префиксаinter- (international); 
образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); 
б) конверсия: 
образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола 

(towalk–awalk);образованиеглаголаотимени существительного(apresent –topresent); 
образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. Сокращенияиаббревиатуры. 
Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности (firstly, 

however, finally, at last, etc.). 
Грамматическаясторонаречи. 
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Распознавание в письменном и звучащемтекстеи употребление в устнойи письменной 
речиизученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) 
(I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительные ипобудительные 
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевременврамках сложного 
предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным 
(family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 
Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get usedto 

doing something, be/get used to something. 
Конструкцияboth…and…. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значенииto stop doing smth и to 

stop to do smth). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 
Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящем ипрошедшемвремени. 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящегои прошедшего времени). 
Наречия too–enough. 
Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие),none. 

Социокультурныезнанияиумения. 
Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных 
социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 
использование в устнойи письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексикии 
реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
отобранного тематического содержания и использованиелексико-грамматических средств с ихучётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери,Дня 
благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 
изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 
доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 
национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостив межкультурномобщении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), 
образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. Развитие умений: кратко представлять 
Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные 
явления, события, достопримечательности); кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях 

родной страны 



87  

и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах 
и других людях); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), 
синонимические средства, описание предмета вместоего названия, при непосредственном общении 
догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв9классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. Внешность 
и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещение 

врача.  
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 
Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе: 

проблемыиихрешение.Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Транспорт. 
Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Климат,погода.Стихийныебедствия. 
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. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 
спортсмены. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, 

а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный 
диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалогобмен мнениями: диалог этикетного 
характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с 
праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 
вежливосоглашатьсянапредложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника;диалог- 
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побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 
просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) 
на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-расспрос: сообщать 
фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 
обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; диалог-обмен мнениями: выражать свою точку 
мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 
выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, 
радость, огорчение и так далее. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речис использованием ключевых слов, речевых ситуаций 
и (или) иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятыхв 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 
диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 
монологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:описание(предм
ета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчисле характеристика (черты характера реального 
человека или литературного персонажа); повествование (сообщение); рассуждение; выражение и 
краткое аргументирование своего мнения по отношениюк услышанному (прочитанному); изложение 
(пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего 
отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; составление рассказа по картинкам; изложение 
результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя 

и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 
глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, 
отделять главную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 
сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информациипредполагает 
умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 
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Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до2минут. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 
пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 
(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 
содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных 
фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать 
текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 
основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 
точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 
развиваются умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать 
причинно-следственную взаимосвязьизложенныхв тексте фактови событий, восстанавливатьтекст из 
разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывокиз художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 
несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов. 
Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание электронного сообщения личного 
характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, 
выражать благодарность, извинение, просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлять 
обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 слов); создание небольшого 
письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный 
текст (объёмписьменного высказывания –до 120 слов);заполнениетаблицыскраткой 
фиксациейсодержанияпрочитанного (прослушанного) текста; преобразование таблицы, схемы в 
текстовый вариант представления информации; письменное представление результатов выполненной 
проектной работы (объём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
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Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 
Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанных текстах 

или услышанных высказываниях. 
Чтение вслухнебольшихтекстов,построенныхна изученном языковомматериале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 
Графика, орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении, при вводных словах, 
обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, 
finally; on the one hand,on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 
(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи 
различных средств связи для обеспечения логичностии целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050лексических 
единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1200 
лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования:а)аффиксация: 
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с помощью 
суффиксов -able/-ible; имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; б) 
словосложение: 
образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); образованиесложных 
существительных путёмсоединения основ существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 
прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 
прилагательного сосновойпричастияпрошедшеговремени(well-behaved);в)конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических 
единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 
Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 
last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 
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Распознавание в письменном и звучащемтекстеи употребление в устнойи письменной 
речиизученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwantto havemyhaircut.). Условные 
предложения нереального характера (Conditional II). 
КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…. 
Конструкция I wish …. 
Предложениясконструкцией either …or, neither …nor. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the- 
Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 
Perfect Passive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 
Социокультурные знания и умения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных 
социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 
использование вустнойиписьменнойречинаиболее употребительнойтематической фоновой лексики и 
реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 
традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 
Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культурыстраны 
(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 
людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 
английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка. 
Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственникови друзей на английском 
языке;правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); правильнооформлять 

электронноесообщение личного характерав соответствии с нормами неофициального 
общения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка;краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изуч

аемогоязыка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраны и страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традициив проведении 

досугаипитании,достопримечательности);краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейродной 
страныистраны (стран)изучаемогоязыка(учёных,писателей,поэтов,художников,композиторов, 

музыкантов,спортсменовидругихлюдей);оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуациях 
повседневногообщения(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут, 

уточнить часыработы). 
Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудированииязыковой,в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимическихсредств, 
описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 
незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
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плана. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результатыосвоения программыпо иностранному(английскому) языкуна уровне 
основного общего образования. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 
результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствиис 
традиционнымироссийскими социокультурными идуховно-нравственнымиценностями, 
принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпроцессам самопознания, 
самовоспитанияи саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основеи в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества, родногокрая,страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальных 
институтоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностях 

гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарной 

деятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 
2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 
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, историческомуи 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране; 
3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоего 
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и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям,в том числеосмысляясобственныйопыти выстраиваядальнейшиецели;умение 
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 
умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека; 
6) трудовоговоспитания: 

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 трудуи результатам трудовой деятельности;осознанный выбори построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, и потребностей; 7)экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической 
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 культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группахи сообществах, включая семью, группы, сформированныепо профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 
обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровень своейкомпетентности через 
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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, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение распознавать конкретные 
примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его 
свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями),а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;умен
иеоцениватьсвоидействияс учётомвлияниянаокружающуюсреду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 

обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; формулировать и оценивать 
риски и последствия,формироватьопыт, уметь находить позитивноев произошедшейситуации;быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучении явленийипроцессов; 
делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; самостоятельно выбирать 
способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 
опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; оценивать на 
применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,опыта, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений; 
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прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий и их 
последствия в аналогичныхили сходных ситуациях, выдвигать предположенияобих развитии в новых 
условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данныхиз 
источников с учётом предложенной учебной задачии заданных критериев; выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления информациии 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. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения общениякакчасть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис 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 уважительноеотношениексобеседникуи в корректной форме формулировать свои 
возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентациии 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимость применениягрупповыхформвзаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своемунаправлениюи координировать свои действиясдругими членами команды;оцениватькачество 
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 сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 
подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей,аргументировать 
предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм сучётом 

полученияновых знанийоб изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 
решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частьрегулятивных 
универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля,самомотивации ирефлексии;давать адекватнуюоценкуситуации и 
предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённомуопыту, уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективыв 
деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 
результата цели и условиям. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоционального интеллектакакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 
способ выражения эмоций. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
осознанноотноситьсяк другомучеловеку, егомнению;признаватьсвоёправо 

на ошибкуи такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 
обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, 
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 
стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого 
встране(странах)изучаемогоязыка(до5репликсостороныкаждогособеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 
прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 
(объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманиемосновногосодержания,спониманием запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста 
(текстов) для аудирования – до 1 минуты); смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащиеотдельныенезнакомыеслова, сразличнойглубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста(текстов) 
для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 
представленнуюв них информацию; письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 
слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на 
служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно писать 
изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный 
знаки в конце предложения, запятую при перечислениии обращении, апостроф, пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 
словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустной  иписьменнойречи625 
лексических  единиц (включая 500  лексических  единиц, освоенных   в начальной школе), 
обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительные с 
суффиксами-er/-or,-ist,-sion/-tion,именаприлагательныессуффиксами   -ful,-ian/-an,наречияс 
суффиксом -ly, имена прилагательные, именасуществительные и наречия сотрицательным префиксом 
un-; распознавать и  употреблять в  устной и письменной речи изученные синонимы и 
интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 
языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в 
письменном и звучащем тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 
предложенияснесколькимиобстоятельствами, следующимивопределённомпорядке;вопросительные 
предложения (альтернативный и разделительный вопросыв Present/Past/Future Simple Tense); глаголы в 
видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 
повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и вопросительных предложениях; имена 
существительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющиеформу 
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только множественного числа; имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 
времени; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 
тематического содержания; знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого 
языка в рамках тематического содержания речи; правильно оформлять адрес, писать фамилии иимена 
(свои, родственникови друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); обладать базовыми 
знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка; кратко 
представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями:использовать при чтениии аудированииязыковую 
догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) участвоватьв несложныхучебныхпроектахсиспользованием материалов на английском 
языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно- 
справочные системы в электронной форме. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 
обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетного характера,диалог-побуждениек действию, 
диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 
речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование(сообщение))свербальными и(или)зрительнымиопорамиврамкахтематического 
содержанияречи (объёммонологическоговысказывания–7–8фраз),излагать основноесодержание 
прочитанного текста свербальными и (или) зрительными опорами (объём –7–8фраз);кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы (объём –7–8 фраз); аудирование: воспринимать на слух и 
понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
созрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи:спониманиемосновного содержания, 
спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста (текстов) для аудирования – до 1,5 
минут); смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 
тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с 
пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста(текстов) для 
чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 
понимать представленнуюв них информацию, определять тему текста по заголовку; письменная 
речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 
(странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения 
–до70слов),создаватьнебольшое письменное высказывание с опоройна образец,план,ключевые слова, 
картинку (объём высказывания – до 70 слов); 
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2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на 
служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно писать 
изученные слова; владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислениии обращении, апостроф, 
пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 
словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустной иписьменнойречи750 
лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации 
общенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемос
ти;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 
образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффикса-ing, имена 
прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; распознавать и употреблять в 
устнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимыиинтернациональныеслова;распознаватьиупотр
еблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобеспеченияцелостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устнойи письменной речи: сложноподчинённые предложения 

спридаточнымиопределительными 
с союзными словами who, which, that; сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 
союзамиfor, since; 

предложениясконструкциями as…as, notso…as; 
глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; все типы вопросительных предложений (общий, 
специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; модальные глаголы и их эквиваленты(can/be 
able to, must/ have to, may, should, need); cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 
something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 
(утвердительныхи отрицательных)и вопросительныхпредложениях;числительные дляобозначения дат 
и больших чисел (100–1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 
(странах) изучаемого языкав рамкахтематического содержания речи;знать (понимать)ииспользовать в 
устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии страны(стран) 
изучаемого языкав рамках тематического содержания речи; обладать базовыми знаниями о 
социокультурном портрете родной страны 
истраны(стран)изучаемого языка;кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями:использовать при чтениии аудированииязыковую 
догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте 
запрашиваемойинформации;участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием 
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материаловнаанглийскомязыкесприменениеминформационно-коммуникативныхтехнологий, соблюдая 
правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

7) использовать иноязычныесловари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

8) достигать взаимопонимания в процессеустного и письменного общенияс носителями 
иностранного языка, с людьми другой культуры; 

9) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы, 
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкукконцу обучения в 
7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и (или) зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 
(странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 
прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9фраз), 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз); аудирование: 
воспринимать наслухи понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельныенезнакомые 
слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования –до 1,5 
минут); смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 
эксплицитной (явной) форме (объёмтекста (текстов)длячтения – до 350 слов), 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 
информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 
изучаемого языка (объём сообщения –до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 
опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на 
служебных словах, 
выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмомдо 100 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать 
новые слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно 
писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислениии обращении, апостроф, 
пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 900 лексических единиц, 
обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдением 
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существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюс
уффиксов-ness,-ment,именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ous,-ly,-y,имена прилагательные и 
наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные
 путемсоединения основыприлагательного сосновойсуществительногос 
добавлениемсуффикса-ed(blue-eyed);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи изученные 
синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 
глаголы; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связив тексте 
для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 

предложениясо сложнымдополнением(ComplexObject); 
условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; предложения с 
конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия; конструкцию used to + инфинитив глагола; глаголы в наиболее 
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); предлоги, 
употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный глагол might; 
наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); местоимения other/another,both, 
all, one; количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 5)владеть 
социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 
этикета,принятыев стране(странах) изучаемого языкав рамках тематического содержания; знать 
(понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 
фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями:использовать при чтениии аудированииязыковую 
догадку, в том числе контекстуальную,при непосредственном общении – переспрашивать, просить 
повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвоватьв несложныхучебныхпроектахсиспользованием материалов на английском 
языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычныесловари и справочники, 
в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессеустного и письменного общенияс носителями 
иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы, 
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкукконцу обучения в 
8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияс 
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вербальнымии(или)зрительнымиопорами, ссоблюдением нормречевого этикета, принятого в стране 
(странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование(сообщение))свербальными и(или)зрительнымиопорамиврамкахтематического 
содержанияречи(объёммонологическоговысказывания–до9–10фраз),выражатьикратко аргументировать 
своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и 
(или) зрительными опорами (объём –9–10 фраз), излагать результаты 
выполненной  проектной работы(объём9–10фраз);аудирование:восприниматьнаслухи 
понимать несложныеаутентичныетексты,содержащие отдельные неизученныеязыковые явления,в 
зависимости отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с 
пониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации(времязвучаниятекста(текстов) 
дляаудирования–до2 минут),прогнозироватьсодержание звучащеготекста поначалу сообщения; 
смысловоечтение:читатьпросебяи пониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием 
нужной(интересующей,запрашиваемой)информации,сполнымпониманиемсодержания(объёмтекста(тек
стов)длячтения–350–500слов),читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы)и 
пониматьпредставленнуювнихинформацию,определятьпоследовательностьглавныхфактов 
(событий)втексте;письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновные 
сведения,всоответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,писать 
электронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране(странах) 
изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 
опорой на образец, план, таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст (объём высказывания – 
до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико- 
интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебныхсловах, владетьправиламичтенияивыразительно читатьвслухнебольшиетексты объёмом до 
110 слов,построенные на изученном языковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно 
основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный знаки в 
конце предложения, запятую при перечислениии обращении, апостроф, пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 
словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустной   иписьменнойречи1050 
лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщения   врамкахтематическогосодержания,с 
соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 
письменной  речи  родственные слова, образованные  с  использованием аффиксации: имена 
существительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship,-ance/-ence,именаприлагательныеспомощью 
префиксаinter-;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, образованные с 
помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола(towalk –  a
 walk),глагол  от  имени существительного  (apresent–topresent),имя существительное 
от прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 
синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания; 
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4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 
языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в 
письменном и звучащем тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (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 с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; конструкции be/get 
used to do something;be/get used doing something;конструкцию both…and …;конструкции cглаголами to 
stop, to remember, to forget (разница в значенииto stop doing smth и to stopto do smth); 
глаголыввидовременныхформахдействительногозалога визъявительномнаклонении(PastPerfect 
Tense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past);модальныеглаголывкосвеннойречив 
настоящемипрошедшемвремени;неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастия настоящего
 ипрошедшеговремени);наречияtoo–enough;отрицательныеместоименияno(иего 
производные nobody, nothing, etc.), none; 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнания онационально- 
культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемогоязыкаиосвоивосновные 
социокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране(странах)изучаемогоязыкав рамках 
тематического содержания речи; кратко представлять родную страну/малую родину и 
страну(страны)изучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия;достопримечательности,выдающиеся 
люди);оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтениии аудированииязыковую, 
в том числе контекстуальную, догадку,при непосредственном общении – переспрашивать, просить 
повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 
рамках отобранного тематического содержания и использоватьлексико-грамматические средства с их 
учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвоватьв несложныхучебныхпроектахсиспользованием материалов на английском 
языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словариисправочники,втомчислеинформационно-
справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 
обучения в 9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
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говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов  (диалог 
этикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию, диалог-расспрос),диалог-обменмнениямив 

рамках тематического содержания речи в стандартных  ситуациях неофициального общения 
с вербальнымии (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого 

этикета,принятоговстране(странах)изучаемогоязыка(до6–8репликсостороныкаждого 
собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование(сообщение), рассуждение)свербальнымии (или)зрительнымиопорами или безопорв 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 фраз), 
излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительнымии (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 зависимостиот поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой) информации(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной(интересующей, запрашиваемой) информации, сполнымпониманием содержания (объём текста 
(текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию,обобщатьиоценивать полученную при чтении 
информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 
языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 
образец, план, таблицу, прочитанный (прослушанный) текст (объём высказывания – до 120 слов), 
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно 
представлять 
результаты выполненной проектной работы (объём–100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико- 
интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебныхсловах, владетьправиламичтенияивыразительно читатьвслухнебольшиетексты объёмом до 
120слов,построенные наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 
согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 
пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный знаки в конце 
предложения, запятую при перечислениии обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 1200 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;распознаватьиупотреблять в устной и 
письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы спомощью 
префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 
существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём 
соединенияосновычислительногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(eight- 
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legged), сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом(mother-in- 
law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice- 
looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основойпричастияII 
(well-behaved),глагол отприлагательного(cool –tocool); распознавать иупотреблятьв устной 
и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 
предложениясо сложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohave myhaircut.); 

предложения с I wish; 
условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 
конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; предложения с 
конструкцией either … or, neither … nor; формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую 
фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 
(основные национальные праздники, обычаи, традиции); выражать модальные значения, чувства и 
эмоции; иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; обладать 
базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка, уметь представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать 
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 
использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 
предмета вместо его названия, при чтениии аудировании – языковую догадку, в том числе 
контекстуальную, игнорировать информацию,не являющуюся необходимой для пониманияосновного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвоватьв несложныхучебныхпроектахсиспользованием материалов на английском 
языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словариисправочники,втомчисле информационно-
справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 
Федеральнаярабочаяпрограммапо учебномупредмету «Иностранный(немецкий)язык». 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(немецкий)язык» 

(предметнаяобласть«Иностранныеязыки»)(далеесоответственно–программапоиностранному 
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(немецкому) языку, иностранный (немецкий) язык) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС ООО, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
элементов содержания, представленныхв Универсальном кодификаторепо иностранному(немецкому) 
языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания. 

Программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она даёт 
представление о целяхобразования, развитияи воспитания обучающихся на уровнеосновного общего 
образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть 
содержания программы по иностранному (немецкому) языку, за пределами которой остаётся 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по учебному 
предмету. Программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам 
обучения, предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем (разделов) курса, а 
также последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка и родного 
(русского) языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с содержанием других 
общеобразовательныхпредметов, изучаемыхв 5–9 классах, а также с учётом возрастныхособенностей 
обучающихся. В программе для основного общего образования предусмотрено дальнейшее развитие 
всех речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными в федеральных рабочих 
программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями 
общего образования по немецкому языку. 

Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе общего образования и 
воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного 
мира.Изучениеиностранного 
языканаправленонаформированиекоммуникативнойкультурыобучающихся, осознание роли языков как 
инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 
развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 
эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 
областями в сфере гуманитарных, математических, естественно- научных и других наук и становится 
важной составляющей базы для общего и специального образования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактери основано на 
концентрическомпринципе. Вкаждомкласседаютсяновыеэлементы содержанияи новыетребования. В 
процессе обучения, освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции, 
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядовна владение иностранным 
языком, усиление общественных запросовна квалифицированных и мобильных людей, способных 
быстро адаптироватьсяк изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научными 
технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 
иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 
универсальным предметом, который выражают желание изучать современные обучающиеся 
независимо от выбранных ими профильных предметов (математики, истории, химии, физики и других 
учебных предметов). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 



107  

средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 
организации. 

Возрастаетзначимостьвладения разнымииностраннымиязыками,как вкачествепервого,так и в 
качество второго. 

РасширениеноменклатурыизучаемыхязыковсоответствуетстратегическиминтересамРоссиив 
эпоху пост-глобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 
политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности 
культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 
структуре, формулируются на ценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи,соответственно, 
воплощаются в личностных, метапредметных, общеучебных, универсальных и предметныхрезультатах 
обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 
самореализации и социальной адаптации, инструментом развития умений поиска, 
обработкиииспользованияинформациивпознавательныхцелях, однимизсредств воспитаниякачеств 
гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных стран. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 
коммуникативнойкомпетенции обучающихсяв единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная компетенции: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими,грамматическими)в соответствии cотобранными темамиобщения, 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и иностранном языках; социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 
8–9 классы), формированиеумения представлять свою страну, её культурув условияхмежкультурного 
общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положенияв условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально- 
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами к 
обучению иностранным языкампризнаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурныйи коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 
результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования, использования 
новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 
другие технологии) и использования современных средств обучения. 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входитвпредметнуюобласть 
«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение 
которогопроисходитприналичиипотребностиобучающихсяиприусловии, 
чтовобразовательнойорганизации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 
материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (немецкого) языка, – 510 
часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа неделю), в 7 классе – 102 
часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 
102часа(3 часавнеделю),в9классе–102 часа(3 часав неделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 
необходимость кокончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком) языке в 
разныхформах(устно и письменно, непосредственно иопосредованно, втомчисле через Интернет) на 
допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком)3. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 
продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшегосамообразования. 

Программа состоитиз следующихразделов:пояснительнаязаписка, содержаниеобразованияпо 
учебному предмету по годам обучения (5–9 классы), планируемые результаты (личностные, 
метапредметные результаты) освоения учебного предмета на уровне основного общего образования, 
предметные результаты освоения учебного предмета по годам обучения (5–9 классы). 

Содержаниеобученияв5классе. 
Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. Покупки: 
продукты питания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Переписка сзарубежными 

сверстниками. 
Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город (село). Транспорт. 
Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты. Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговорпотелефону),поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление, 
выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсянапредложениеиотказыватьсяот предложения 
собеседника; диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 
(несоглашаться) выполнитьпросьбу, приглашать собеседникак совместной 
деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; диалог-расспрос: 
сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, запрашивать интересующую 
информацию. 

 

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european-
framework-reference-languages 
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Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи,с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и (или) иллюстрации, фотографиис соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), 
в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование или сообщение; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение результатов 
выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общенияв рамкахтематического содержанияречи сопоройна ключевые слова, вопросы, план и (или) 
иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 
принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителя 

и одноклассников и вербальная (невербальная)реакция на услышанное; приопосредованномобщении: 
дальнейшее развитие умений восприятияи понимания на слух несложных адаптированных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 
их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опорына иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себяи понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 
тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) 
форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 
несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированныхв начальной школе: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис 
решаемойкоммуникативнойзадачей;написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовым 
годом,Рождеством,днёмрождения);заполнениеанкетиформуляров,сообщениеосебеосновных сведений 
(имя, фамилия, пол, возраст, адрес) всоответствии с нормами, принятымив стране(странах) 
изучаемогоязыка;написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщениекраткихсведений осебе, 
оформление обращения, завершающей фразыи подписивсоответствии с нормами неофициального 
общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фразс соблюдением их ритмикоинтонационных 
особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 
согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковомматериале,ссоблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 
Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьинаучно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 
Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексическихединиц для продуктивного использования(включая 
500 лексических единиц, изученных на уровне начального общего образования) и 675 лексических 
единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация: 
образованиеимёнсуществительныхпри помощисуффиксов-er(derLehrer), 

-ler(derSportler),-in(dieLehrerin),-chen(dasTischchen); 
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образованиеименприлагательныхприпомощисуффиксов-ig(sonnig), 
-lich(freundlich);образованиечислительныхприпомощисуффиксов -zehn,-zig, -te,-ste(fünfzehn, 
fünfzig, fünfte, fünfzigste); 

словосложение:образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединения 
основ существительных (das Klassenzimmer). 

Синонимы.Интернациональныеслова. 
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и 
составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist 
blau.), в том числе с дополнениями в дательноми винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der 
Mutter.). 

Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме 
(Schreib den Satz! Öffne die Tür nicht!). 

ГлаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивFutur 
I. 

Модальныйглаголdürfen(вPräsens). 
Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепеняхсравнения, 

образованные по правилу и исключения(schön – schöner – am 
schönsten/der, die, das schönste, gut – besser – am besten/der, die, das beste). 

Указательныеместоимения(jener). 
Вопросительныеместоимения(wer,was,wohin,wo,warum). 
Количественные и порядковые числительные (до 100). 
Социокультурныезнанияиумения. 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языкаврамкахтематического содержания(вситуацияхобщения,втомчисле «В 
семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 
содержания(некоторыенациональные праздники,традициивпроведениидосугаи питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и 
других праздниковх), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(известных достопримечательностях, выдающихся людях), с доступными в языковом отношении 
образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Формированиеумений: 
писатьсвоёимяифамилию,атакжеименаифамилии своихродственников 

и друзей на немецком языке; правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, 
формуляре); 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; кратко представлять 

некоторые культурные явления родной страны истраны(стран)изучаемогоязыка 
(основные национальные праздники, традициив проведении досуга и питании). 
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Компенсаторные умения. 
Использование при чтении и аудированииязыковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
Использованиевкачествеопорыприсоставлениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв6классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Внешность и 
характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 
Покупки: продукты питания. 
Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 
Жизньвгородеисельскойместности. Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты. Говорение. 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: диалог 
этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться(несоглашаться) выполнитьпросьбу,приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего 
решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 
информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речис опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова, и(или) иллюстрации, фотографиис соблюдениемнормречевого этикета, принятыхв 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических 
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одеждычеловека),в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование 
или сообщение; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение результатов 
выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опоройна ключевые слова, план, вопросы, 
таблицы и (или) с иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 
разной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанрови стилей, содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной проникновениявих 
содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 
(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 
текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 
понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойв нихинформации. 
Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения,в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 
(таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300слов. Письменная 
речь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 
списываниетекстаивыписываниеизнего слов,словосочетаний,предложенийв 
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соответствии с решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, 
принятымив немецкоговорящих странах; написание электронного сообщения личного характера: 
сообщать краткие сведенияо себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (её) увлечениях, 
выражать благодарность, извинение, оформлять обращение, завершающую фразуи подпись в 
соответствии с нормами неофициального общения, принятымив стране (странах) изучаемого языка. 
Объём письма – до 70 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 
план, иллюстрацию. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,ссоблюдением правил чтенияисоответствующейинтонации, 
демонстрирующихпониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 
лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: образование имён существительныхприпомощисуффиксов -keit, (die Möglichkeit), -
heit (die Schönheit), -ung (die Erzählung); образование имен прилагательных при помощи 
суффикса -isch (dramatisch); образование имён прилагательных и наречий при помощи 
отрицательного префикса un-; конверсия: образование имён существительных от глагола (das 
Lesen); словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и 
существительного (der Schreibtisch). 
Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме). 
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Сложносочинённыепредложенияссоюзомdenn. 
ГлаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPräteritum. 
Глаголысотделяемымиинеотделяемымиприставками.Глаголысвозвратнымместоимением 

sich.  
Глаголыsitzen–setzen, liegen–legen,stehen–stellen,hängen. Модальный 
глагол sollen (в Präsens). 
Склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественномчисле вродительном 

падеже. 
Личныеместоименияввинительном идательномпадежах(внекоторыхречевыхобразцах). 
Вопросительное местоимение (welch-). 
Числительныедляобозначениядат ибольшихчисел (100–1000). 
Предлоги, требующие дательного падежа приответе на вопрос Wo?ивинительного при ответе на 

вопрос Wohin? 
Социокультурныезнанияиумения. 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 
общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 
традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 
других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 
языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. Развитие умений: 

писатьсвоёимяифамилию,атакжеименаифамилии своихродственников 
и друзей на немецком языке; правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, 

формуляре); 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; кратко представлять 

некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого языка (основные 
национальные праздники, традициив проведении досуга и питании), наиболее известные 
достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки,в том числе контекстуальной. 
Использование вкачестве опорыприсоставлениисобственных высказыванийключевых слов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв7классе. 
Коммуникативные умения. 
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Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 
виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностипо дому. Внешность и 
характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача.  
Покупки:продуктыпитания. 
Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссии изарубежным 

странам. 
Природа:дикиеидомашниеживотные.Проблемыэкологии.Климат,погода. 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 
Средствамассовойинформации(телевидение,журналы, Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны(стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 
спортсмены. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а именно умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; 

диалог-побуждениекдействию–обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(несоглашаться)выполнить
 просьбу, приглашать собеседника ксовместнойдеятельности,вежливо 

соглашаться (не соглашаться)на предложениесобеседника, объясняя причинусвоего решения;диалог- 
расспрос–сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов,выражатьсвоё 

отношениекобсуждаемымфактамисобытиям,запрашиватьинтересующую информацию,переходить 
спозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речис использованием ключевых слов, речевых ситуаций 
и (или) иллюстраций, фотографий, ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 
изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до6репликсостороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 
монологических высказываний с использованием 

основныхкоммуникативныхтипов речи: 
описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчисле характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); повествование или сообщение; 
изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного) 
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текста;краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи сопоройна ключевые слова, план, вопросы и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманиемосновного содержания текста предполагает умение определятьосновную 
тему(идею) и главные факты (события)ввоспринимаемом наслухтексте, игнорировать незнакомые 
слова,не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1,5минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 
текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 
(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 
текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 
представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации. 

Тексты длячтения:интервью, диалог(беседа),отрывокизхудожественногопроизведения,втом 
числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 
характера, объявление,кулинарныйрецепт,сообщениеличногохарактера, стихотворение,несплошной 
текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения –до 350слов. 
Письменная речь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; заполнение анкет и 
формуляров:сообщатьосебеосновныесведения(имя,фамилия,пол,возраст,гражданство,адрес, 
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увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание 
электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать друга 
(подругу)по перепискео его (её)увлечениях, выражатьблагодарность,извинения,просьбу, оформлять 
обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятымив стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 90 слов; создание небольшого 
письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного высказывания–до 
90 слов. 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов, построенныхна изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 
единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 900 
лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация: 
образованиеглаголовприпомощи суффикса-ieren(interessieren); 
образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft 

(die Freundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Unglück); конверсия: имён 
существительных от прилагательных (das Grün); словосложение: образование сложных 
существительных путём соединения 

прилагательногоисуществительного(dieKleinstadt). 
Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 
Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности (zuerst, 

denn, zum Schluss usw). Грамматическая сторона речи. 
Распознавание в письменном и звучащемтекстеи употребление в устнойи письменной 

речиизученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме). 
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Сложносочинённыепредложенияснаречиемdarum. 
Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), 

условия (с союзом wenn). 
Предложениясглаголами, требующимиупотребленияпосленихчастицыzuиинфинитива. 
Предложенияснеопределённо-личнымместоимениемman, втомчислесмодальными 

глаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.). 
Модальные глаголы в Präteritum.Oтрицания kein, nicht, doch. 
Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(до1000000). 
Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 
общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 
праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:знакомствос 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,Нового года,Дня матери и 
другихпраздников),сособенностямиобразажизниикультурыстраны(стран)изучаемогоязыка(известными
 достопримечательностями, некоторымивыдающимися людьми),с доступными в 
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке. Развитие умений: 
писатьсвоёимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнанемецком 
языке;правильнооформлять свойадреснанемецкомязыке(ванкете);  правильно  оформлять 

электронное сообщениеличногохарактера в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну (страны) 
изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традициив проведении досугаи питании), 
наиболее известные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны 
и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудированииязыковой,в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых словс 
помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание,просьбаповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
Использованиевкачествеопорыприсоставлениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв8классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения всемьеисдрузьями. 
Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 
Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка). 
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врача. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещение 

 
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещение 

школьнойбиблиотеки(ресурсногоцентра).Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Видыотдыхавразличноевремягода.Путешествияпо Россииизарубежнымстранам. Природа: 
флора и фауна. Климат, погода. 
Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 
Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, художники, 
музыканты. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов). 

Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 
предложения собеседника. 

Диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседникак совместной деятельности, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения. 

Диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 
информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи 
с использованием ключевыхслов, речевыхситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 
нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога– до7репликсо стороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 
монологических высказываний с использованием 

основныхкоммуникативныхтипов речи: 
описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчисле характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); повествование или сообщение; 
выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношению 

к услышанному (прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 
(прослушанного) текста; составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной 
проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 
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Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя 

и одноклассников и вербальная(невербальная)реакция науслышанное,использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 
глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, 
отделять главную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 
сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информациипредполагает 
умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 
пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 
(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 
содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных 
фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 
решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 
развиваются умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализаотдельныхчастей текста, выборочного перевода). Входе чтения с 
полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливатьпричинно-следственную 
взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывокиз художественного 
произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 
характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 
стихотворение. 

Объём текста(текстов)длячтения–350–500 слов. 



122  

Письменнаяречь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; заполнение анкет и 

формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 
увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание 
электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 
события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, извинения, просьбу, запрашивать 
интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – 
до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и (или) 
прочитанный (прослушанный) текст. Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов, построенныхна изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексических 
единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1050 
лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik); образование имён 
прилагательных при помощи суффикса -los (geschmacklos); словосложение: образование 
сложных прилагательных путём соединения двух 

прилагательных(dunkelblau). 
Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss 

usw.). Грамматическая сторона речи. 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме). 

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als. 
Глаголыввидовременныхформахстрадательногонаклонения(Präsens, 

Präteritum). 
Наиболеераспространённыеглаголысуправлениемиместоимённыенаречия. 
Склонение прилагательных. 
Предлоги, используемые с дательным падежом. 
Предлоги,используемыесвинительнымпадежом. 
Социокультурные знания и умения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных 
социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание и 
использование вустнойиписьменнойречинаиболее употребительнойтематической фоновой лексики и 
реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
отобранного тематического содержания и использованиелексико-грамматических средств с ихучётом. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), 
образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении. Развитие умений: 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. кратко представлять некоторые 
культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого языка; кратко рассказывать о 
некоторыхвыдающихся людяхродной страныи страны (стран) изучаемого языка (ученых, писателях, 
поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах). 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, догадки, 

использовать при говорениии письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 
предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых 
слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениянезнакомыхслов. 
Использованиевкачествеопорыприсоставлениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв9классе. 
Коммуникативные умения. 
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Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 
виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихрешения. Внешность и 
характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт 

живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещение 

врача.  
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 
Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе: 

проблемыиихрешение.Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Транспорт. 
Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Климат,погода.Стихийныебедствия. 
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. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 
спортсмены. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, 

а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный 
диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалогобмен мнениями: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться (несоглашаться) выполнитьпросьбу,приглашатьсобеседника 
к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, 
объясняя причинусвоего решения; диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 
наоборот; диалогобмен мнениями –выражать свою точкузрения и обосновывать её, высказывать своё 
согласие(несогласие)сточкойзрениясобеседника, выражатьсомнение, даватьэмоциональнуюоценку 
обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речис использованием ключевых слов, речевых ситуаций 
и (или) иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормы речевого этикета, принятыхв 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 
диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание устных связных 
монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 
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описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчисле характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение;рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношениюк услышанному(прочитанному); 
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста с выражением 
своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя 

и одноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 
глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации. 

Аудирование с пониманиемосновного содержания текста предполагает умение определятьосновную 
тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 
информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 
игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информациипредполагает 
умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) 
информацию, представленнуювэксплицитной (явной) форме в 
воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до2минут. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 
пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 
(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 
содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных 
фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать 
текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 
основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умениенаходитьвпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуюв 
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эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 
точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 
развиваются умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки 
(смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать 
причинно-следственную взаимосвязьизложенныхв тексте фактови событий, восстанавливатьтекст из 
разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывокиз художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение, 
несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов. 
Письменная речь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 
языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 
излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, извинения, просьбу, 
запрашивать интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 
соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 
Объём письма – до 120 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 
план,таблицуи (или)прочитанный(прослушанный) текст. Объём письменного высказывания – до 120 
слов; заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 
преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; письменное 
представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения. 
Фонетическаясторона речи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 
(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050лексических 
единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1200 
лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация: 
образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-ie(dieBiologie), - 

um(dasMuseum);образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-sam(erholsam), 
-bar(lesbar); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращенияи аббревиатуры. 
Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(zuerst,denn,zumSchluss 

usw).  
Грамматическаясторонаречи. 
Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

Сложносочинённыепредложенияснаречиемdeshalb. 
Сложноподчинённыепредложения:времени ссоюзомnachdem,цели ссоюзомdamit. 
Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen, сочетание 

würde + Infinitiv. 
Социокультурныезнанияиумения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных 
социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание и 
использование вустнойиписьменнойречинаиболее употребительнойтематической фоновой лексики и 
реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
символики,достопримечательностей,культурныхособенностей(национальныепраздники, 
традиции),образцовпоэзии ипрозы, доступныхв языковом отношении. 

Формированиеэлементарногопредставленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использованиелексико-грамматических средств с ихучётом. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм вежливости в 

межкультурном общении. 
Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников правильнооформлять
 электронноесообщение личного характера в соответствии с нормами 
неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка;краткопредставлятьРоссиюистр
ану(страны)изучаемогоязыка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявления 
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родной страныи страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традициив 
проведении досуга и в питании, достопримечательности); кратко рассказывать о некоторых 
выдающихся людях родной страны 
и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, 
музыкантах, спортсменах);оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 
описание предмета вместоего названия, при непосредственном общении догадываться 

означениинезнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседником жестов имимики. 
Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 
основного общего образования. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 
результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 
достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности организациив соответствии с традиционными 
российскими социокультурнымии духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правиламии нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
реализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчисле вчасти: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
организации, местного сообщества, родного 

края,страны; 
неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации,пониманиероли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 
многоконфессиональномобществе; представление о способах противодействия коррупции, готовность 
кразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи, 
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активное участие в школьном самоуправлении, готовностьк участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностив поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 
Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
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) эстетическоговоспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, 
понимание эмоционального воздействия искусства, осознаниеважности художественнойкультуры как 
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценностиотечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражениюв разных 
видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям,в том числеосмысляя собственныйопыти выстраиваядальнейшиецели;умение 
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 
умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
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 трудуи результатам трудовой деятельности, осознанный выбори построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личныхи общественных 
интересов и потребностей. 

7) экологическоговоспитания: 
ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук 
для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознание 



130  

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 участиюв 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; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группахи 
сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся 
во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 
способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерез 
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, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
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 понятиеи его 
свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями),а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды, обществаикономики;умение оценивать 
свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации, быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 
выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучении явленийипроцессов; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения 
учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным 

ижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 
свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 
следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 
достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 
владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применятьразличныеметоды,инструменты и запросыприпоискеиотборе 
информацииилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления, находить сходные аргументы (подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать 
надежность 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. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения общениякакчасть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис 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 уважительноеотношениексобеседникуи в корректной форме формулировать свои 
возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций, публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентациииособенностей аудитории и 
в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповыхформ взаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своемунаправлениюи координировать свои действиясдругими членами команды;оцениватькачество 
своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 
подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсови собственных возможностей,аргументировать 
предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенныйалгоритм сучетом 

полученияновых знанийоб изучаемом объекте, делать выбор и брать ответственность за 
решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частьрегулятивных 
универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения,учитыватьконтекстипредвидеть

 трудности, которые могутвозникнуть прирешенииучебнойзадачи, 
адаптировать  решение к меняющимся  обстоятельствам; объяснять причины достижения 
(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивно

евпроизошедшейситуации; вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновых 
обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей,оценивать 

соответствиерезультатацелииусловиям. 
У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
различать,называтьиуправлятьсобственными эмоциямииэмоциямидругих;выявлятьанализировать 
причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 
выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же 
право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать 
невозможность контролировать все вокруг. 



133  

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 (немецкому) языку для 
основного общего образования с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого на уровне 
начального общего образования (2–4 классы). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концу 
обучения в 5 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях 
неофициальногообщения, свербальнымии (или) зрительнымиопорами, ссоблюдением нормречевого 
этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого 
собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование или сообщение) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для 5 класса (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз). Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, со зрительными опорамиили без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации (время звучаниятекста 
(текстов)для аудирования – до 1 минуты). 
Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать 
про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 
Письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками;заполнять анкеты и формуляры, 
сообщая о себе основные сведения,в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 
Фонетическая сторона речи: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в томчисле 
применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать 
вслухнебольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 90слов, построенныена изученном 
языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 
слова согласно основным правилам чтения. Графика, орфография и пунктуация: правильно писать 
изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера. 

Лексическаясторонаречи: 
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распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 
(включая500лексическихединиц, освоенныхв начальнойшколе),обслуживающихситуации общения в 
рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные сиспользованиемаффиксации:именасуществительныессуффиксами- er, -ler, -in, -
chen, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich, числительные образованные при 
помощисуффиксов -zehn, -zig, -te, -ste, именасуществительные,образованныепутёмсоединенияоснов 
существительных(das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
изученные синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи: знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 

нераспространённые и распространённые простые предложения (с простыми составным 
глагольным сказуемым, ссоставным именнымсказуемым),в том числе сдополнениями в дательном и 
винительном падежах; побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); глаголы в 
видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Futur I; модальный 
глагол dürfen (в Präsens); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степеняхсравнения, образованныепо 
правилу и исключения; указательное местоимение jener; 
вопросительныеместоимения(wer,was,wohin,wo,warum);количественныеипорядковыечислительные 
(до 100). 
3) Социокультурныезнанияиумения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 
(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; знать (понимать) и использовать в 
устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и 
реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; правильно 
оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников 
и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре); обладать базовыми знаниями о социокультурном 
портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страны 
(стран)у изучаемого языка. 

4) Компенсаторныеумения: 
использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку, 

в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы 
по темам в рамках тематического содержания речи; участвовать в несложных учебных проектах с 
использованием материаловна немецком языке с применением информационно-коммуникативных 
технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; сравнивать (в том числе устанавливать 
основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концу 
обучения в 6 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 
Говорение: 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 
диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 
речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого 
собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование или сообщение) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи(объём монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 
прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз), кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы (объём –7–8 фраз). 
Аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорамиили без опоры в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты). 
Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать 
про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 
заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка 
(объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, ключевые слова, картинку (объём высказывания – до 70 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 
Фонетическая сторона речи: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в томчисле 
применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать 
вслухнебольшиеадаптированные аутентичные тексты объемом до 95слов, построенныена изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения 
исоответствующейинтонации,читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

Графика,орфографияипунктуация:правильнописатьизученныеслова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 
перечислении;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 
распознаватьвзвучащемиписьменномтексте800лексическихединиц(слов, словосочетаний, речевых 
клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 
лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания,с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 
аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные 
при помощи суффикса -isch, имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного префикса 
un-, при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen), при помощи 
словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); распознавать и употреблять 
вустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимыиинтернациональныеслова; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 
целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 
различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 
сложносочинённые предложения с союзом denn; глаголы в видовременных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении в Präteritum; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками; глаголы с возвратным местоимением sich; 
глаголыsitzen–setzen, liegen– legen,stehen–stellen,hängen; 
модальный глагол sollen (в Präsens); 
склонение имён существительных в единственном и множественном числев родительном падеже; 
личные местоимения в винительном и дательном падежах; вопросительное местоимение welch-; 
числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); предлоги, требующие дательного 
падежа при ответе на вопрос Wo?и винительного при ответе на вопрос Wohin?. 
3) Социокультурные знания и умения: использовать отдельные социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи; знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную лексику, обозначающую реалии страны (стран) изучаемого языкав рамках 
тематического содержания речи; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 
страныи страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию истрану(страны) изучаемого 
языка. 
4) Компенсаторныеумения: 
использовать причтениииаудированииязыковую догадку,втомчисле контекстуальную, 
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 
содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; участвовать в несложных 
учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно-
коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 
Интернет;использовать иноязычные словари исправочники,в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; достигать взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общенияс носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
Предметные результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языкук концуобучения в 7 
классе. 

1) Коммуникативныеумения. 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 
(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 
изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование или сообщение) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержанияречи(объёммонологическоговысказывания–8–9фраз),излагатьосновноесодержание 
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прочитанного(прослушанного)текстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами(объём–8–9 фраз), кратко 
излагать результаты выполненной проектной работы(объём – 8–9 фраз). 

Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минут). 
Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв ихсодержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(запрашиваемой)информации,сполнымпониманиеминформации,представленнойвтексте в 
эксплицитной(явной)форме(объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов), читатьпросебя 
несплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию. Письменная 
речь: 

заполнятьанкеты иформуляры,сообщаяосебеосновные сведения, 
в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятыйв стране (странах) изучаемого языка 
(объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания – до 90 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 
Фонетическая сторона речи: 
различатьнаслухи адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать 
новые слова согласно основным правилам чтения. Графика, орфография и пунктуация: правильно 
писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 
распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена 
существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии: имена 
существительные от прилагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединения 
прилагательного и существительного 
(dieKleinstadt);распознаватьиупотреблятьвустнойи письменнойречиизученныесинонимы, 
антонимы; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; Грамматическая сторонаречи: 

знатьипониматьособенности структуры простыхи сложныхпредложений 
и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной 
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и письменнойречи: 
сложносочинённыепредложенияснаречиемdarum; 
сложноподчинённыепредложения:дополнительные(ссоюзомdass),причины(с 

союзом weil), условия (с союзом wenn); предложения с глаголами, требующими употребления после 
них частицы 

zuиинфинитива; 
предложенияснеопределённо-личнымместоимениемman, 

в том числе с модальными глаголами; модальные глаголы в Präteritum; отрицания kein, nicht, doch; 
числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 
3) Социокультурныезнанияиумения: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета,принятыев стране(странах) изучаемого языкав рамкахтематического содержания;знать 
(понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 
фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 
наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка. 
4) Компенсаторныеумения: 
использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку, 

в том числе контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного 
(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; владеть умениями 

классифицировать лексические единицы по темам в рамках 
тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; участвовать в 

несложных учебных проектах с использованием материалов 
на немецком языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, 
в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; достигать взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения 
с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) объекты, 
явления,процессы,ихэлементыиосновныефункциив рамкахизученнойтематики. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(немецкому)языкукконцу обучения в 8 
классе. 

1) Коммуникативныеумения. 
Говорение: 
вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениек 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамках тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального 
общения, с вербальными 
и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране (странах) 
изучаемого языка (до семи реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные виды 
монологическихвысказываний(описание,в том числехарактеристика, повествованиеилисообщение) с 
вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологическоговысказывания–до9–10фраз),выражатьикраткоаргументироватьсвоёмнение, 
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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 
отдельныенеизученные языковыеявления,взависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов)для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновенияв их содержание 
взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: спониманиемосновногосодержания,с 
пониманиемнужной(интересующей, запрашиваемой)информации, с полнымпониманиемсодержания 
(объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы)и 
понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 
заполнятьанкеты иформуляры,сообщаяосебеосновные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка 
(объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 
образец,план, таблицуи (или) прочитанный/прослушанный текст (объёмвысказывания – до 110 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 
Фонетическая сторона речи: 
различатьнаслухи адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 
и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно 
основным правилам чтения. Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 

использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 
при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 
распознаватьвзвучащем иписьменномтексте1250лексическихединиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
существительные при помощи суффикса -ik, имена прилагательные при помощи суффикса -los, имена 
прилагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи изученные 
многозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи различные средства 
связивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания;Грамматическаясторона речи: знать и 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
немецкогоязыка,различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 
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и письменнойречи: 
сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; глаголы в видовременных 
формах страдательного залога (Präsens, Prästeritum); наиболее распространённые глаголы с 
управлением и местоимённые наречия; склонение прилагательных; 
предлоги, используемые с дательным падежом; предлоги, используемые с винительным 
падежом. 
3) Социокультурныезнания: 
осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив 
основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого 
языка в рамках тематического содержания речи; кратко представлять родную страну(малую родину) и 
страну (страны) изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, 
выдающиеся люди); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут). 

4) Компенсаторныеумения: 
использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную,догадку,принепосредственномобщениипереспрашивать,проситьповторить, 
уточняязначениянезнакомыхслов,игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдля 
пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемойинформации; владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицыпотемамв рамках 
тематическогосодержания речи, по частямречи, по словообразовательным элементам; уметь 
рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив продуктивных видах речевой 
деятельности(говорениииписьменнойречи);участвоватьвнесложныхучебныхпроектахс использованием 
материалов 
на немецком языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и 
справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; достигать 
взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностранного языка, 
людьми другой культуры; сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концу 
обучения в 9 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 
Говорение: 
вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране (странах) изучаемого языка до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование или сообщение, рассуждение)с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор 
в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12фраз), 
излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительнымии (или) 
вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы 
(объём – 10–12 фраз). 

Аудирование: 
восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты, содержащие 



141  

отдельныенеизученные языковыеявления,взависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов)для аудирования – до 2 минут);. 

Смысловое чтение: 
читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновенияв их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с 
пониманиемнужной(интересующей, запрашиваемой)информации,с полнымпониманиемсодержания 
(объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 
заполнятьанкеты иформуляры,сообщаяосебеосновные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка 
(объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, таблицу, прочитанный (прослушанный) текст (объём высказывания – до 120 слов), заполнять 
таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 
результаты выполненной проектной работы 
(объём100–120 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 
Фонетическая сторона речи: 
различатьнаслухи адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 
объёмомдо120слов,построенныенаизученномязыковомматериале, 
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 
правилам чтения. Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 
использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюпри 
перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 
распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные при 
помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, сокращения иаббревиатуры, 
распознавать и употреблятьв устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 
знатьипониматьособенности структурыпростыхи сложныхпредложений 

и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 
сложносочинённыепредложенияснаречиемdeshalb; 
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сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit; формы 
сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, 

mögen,сочетаниеwürde+Infinitiv. 
3) Социокультурныезнанияиумения: 
знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); иметь элементарные 
представления о различных вариантах немецкого языка; обладать базовыми знаниями о 
социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 
уметь представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь 
зарубежнымгостямв ситуациях повседневного общения. 

4) Компенсаторныеумения: 
использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 
синонимические средства, описание предметавместо 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; владеть умениями классифицировать лексические 
единицыпотемамврамкахтематического содержанияречи,по частямречи,по словообразовательным 
элементам; уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); участвовать в несложных 
учебных проектах с использованием материаловна иностранном языке с применением 
информационно-технологических технологий, соблюдая правила информационной безопасности при 
работе в сети Интернет;использовать иноязычныесловариисправочники,в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; достигать взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общенияс носителями иностранного языка, людьми другойкультуры; 
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 
137.Федеральнаярабочая программапоучебному предмету«Иностранный(французский) 

язык». 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный 

(французский) язык» (предметная область «Иностранный язык»)(далее соответственно– программа по 
иностранному (французскому) языку, иностранный (французский) язык) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 
(французскому) языку. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по иностранному (французскому) языку 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 характеристики 
планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в федеральной программе воспитания. 

Программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она даёт 
представление о целях иноязычного образования, развития и воспитания обучающихся на уровне 
основного общего образования средствами учебного предмета «Иностранный язык», определяет 
обязательную (инвариантную) часть содержания программы по иностранному (французскому) языку, 
запределамикоторойостаётсявозможностьавторскоговыборавариативнойсоставляющей 
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содержания образования по учебному предмету. Программа устанавливает распределение 
обязательного предметного содержания по классам (годам обучения), предусматривает ресурсучебного 
времени, выделяемого на изучение тем (разделов) курса, а также последовательность их изучения с 
учётом особенностей структуры французского языка и родного (русского) языка обучающихся, 
межпредметных связей французского языка с содержанием других общеобразовательныхпредметов, 
изучаемыхв 5–9 классах, а также с учетом возрастныхособенностей обучающихся. В программе для 
основного общего образования предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение 
языковыми средствами, представленными в федеральных рабочих программах начального общего 
образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования по 
французскому языку. 

Учебному предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе общего 
образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного 
мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует их общемуречевомуразвитию, воспитанию гражданской идентичности, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 
инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 
естественных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального 
образования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактери основано на 
концентрическомпринципе. Вкаждомкласседаютсяновыеэлементы содержанияи новыетребования. В 
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядовна владение иностранным 
языком, усиление общественных запросовна квалифицированных и мобильных людей, способных 
быстро адаптироватьсяк изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научными 
технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 
иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 
универсальным предметом, который выражают желание изучать современные обучающиеся 
независимо от выбранных ими профильных предметов (математики, истории, химии, физики и других 
учебных предметов). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 
средств социализации 
и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. Возрастает значимость владения 
разными иностранными языками, как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение 
номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху пост- 
глобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 
партнера обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнера,что 
позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 
структуре, формулируются на ценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи,соответственно, 
воплощаются в личностных, метапредметных (общеучебных, универсальных) и предметных 
результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 
личности для самореализации и социальной адаптации, инструментом развития умений поиска, 
обработкиииспользованияинформациивпознавательныхцелях, однимизсредств воспитаниякачеств 
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гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных стран. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 
коммуникативнойкомпетенции обучающихсяв единстве таких её составляющих как речевая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная компетенции: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими)в соответствии cтемами, сферами и ситуациями 
общения, отобраннымидля основного общего образования, освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; социокультурная 
(межкультурная) компетенция – приобщение обучающихсяк культуре, традициям и реалиям страны 
(стран) изучаемого иностранного языкав рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах(5–7 и 8–9 
классы), формирование умения представлять свою страну, её культурув условиях межкультурного 
общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положенияв условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебнопознавательную, информационную, социально- 
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

Всоответствиисличностноориентированнойпарадигмойобразования,основнымиподходами к 
обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативнокогнитивный. Совокупность перечисленныхподходовпредполагает 
возможностьреализоватьпоставленныецели,добитьсядостиженияпланируемыхрезультатовв рамках 
содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых педагогических 
технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие технологии) и 
использования современных средств обучения. 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входитвпредметнуюобласть 
«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение 
которогопроисходитприналичиипотребностиобучающихсяиприусловии, 
чтовобразовательнойорганизации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 
материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (французского) языка, – 510 
часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа неделю), в 7 классе – 102 
часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 
необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (французском) 
языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 
Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком4). 

Данный уровень позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный язык для 
продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшегосамообразования. 

 

 

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 
https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-reference-languages 
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Программа состоитиз следующихразделов:пояснительнаязаписка, содержаниеобразованияпо 
учебному предмету по годам обучения (5–9 классы), планируемые результаты (личностные, 
метапредметные результаты) освоения учебного предмета на уровне основного общего образования, 
предметные результаты освоения учебного предмета по годам обучения (5–9 классы). 

Содержаниеобученияв5классе. 
Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки:одежда,обувьипродукты питания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Переписка сзарубежными 

сверстниками. 
Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город (село). Транспорт. 
Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемого языка:писатели,поэты. Виды 
речевой деятельности. 
Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговорпотелефону),поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление, 
выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсянапредложениеиотказыватьсяот предложения 
собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; диалог-расспрос: сообщать фактическую 
информацию, отвечая на вопросы разных видов, запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи,с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и (или) иллюстрации, фотографиис соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, внешности и одежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 
результатов выполненной проектной работы. 



146  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи сопоройна ключевые слова, вопросы, план и (или) 
иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 
Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 
принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителя 

и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, при опосредованномобщении: 
дальнейшее развитие умений восприятияи понимания на слух несложных адаптированных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 
их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опорына иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие сформированного в начальной школе умений читать про себяи понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 
тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) 
форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 
несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. Письменная 
речь. 
Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: списывание 
текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; написание коротких поздравлений с праздниками 
(с Новым годом, Рождеством, 

днёмрождения);заполнениеанкетиформуляров, сообщениеосебеосновныхсведений(имя, 
фамилия,пол,возраст,адрес)всоответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 



147  

сведенийо себе;оформлениеобращения,завершающейфразыиподписивсоответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмсообщения–до60слов. 
Языковые навыки и умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фразс соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 
согласно основным правилам чтения. 
Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученном 

языковомматериале,ссоблюдением правил чтенияисоответствующей 
интонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьинаучно-популярного 
характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 675 лексических единици правильное 

употребление в устной и письменной речи 625 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи 
изученных синонимов и интернациональных слов. 

Распознаваниеиобразованиеродственныхсловсиспользованиемаффиксации: 
имён существительных с помощью суффиксов: -er/-ère, -eur/ -euse, -ien/-ienne, 

-ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment; имён прилагательных с помощью суффиксов: -eux/-euse, -ien/-ienne, - 
ais/-aise, 

-ois/-oise;числительныхспомощьюсуффиксов:-ier/-ière,-ième.Грамматическаясторона речи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи: 

предложений с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
сложносочинённых предложений с союзами et, mais, ou; 
вопросительныхпредложенийсместоимениямиqui, queинаречиямиoù,quand, 
comment, combien, pourquoi; 

глаголов, имеющих особые формы в настоящем времени (présent), 
типаpréférer,mener,jeter,appeler,commencer,manger,conjuguer; глаголов,спрягающихсяв сложных формах с 

вспомогательными глаголами avoir 
илиêtre;личныхместоименийвфункциипрямыхикосвенныхдополнений;неопределённыхместоимений on, 

tout; числительных (1-100). Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языкав рамкахтематического содержания(в ситуацияхобщения, в томчисле «В 
семье», «В школе», «На улице»). 
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания(некоторые национальные 
праздники, традициив проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и 
другие), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известных 
достопримечательностях, выдающихся людях), с доступными в языковом отношении образцами 
детской поэзии и прозы на французском языке. 

Формированиеумений: 
писатьсвоёимяифамилию,атакжеименаифамилии своихродственников 

и друзей на французском языке; правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, 
формуляре); кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; кратко представлять 
некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого языка (основные 
национальные праздники, традициив проведении досуга и питании). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование вкачестве опорыприсоставлениисобственных высказыванийключевых слов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв6классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Внешность и 
характер человека (литературного персонажа). 
Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,спорт). 
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещение 

врача.  
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила 

поведениявшколе.Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по Россиии зарубежным странам. 
Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат, погода. 
Жизньвгородеисельскойместности. Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные. Виды 
речевой деятельности. 
Говорение. 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: диалог 
этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
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вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться 
(несоглашаться)выполнитьпросьбу,приглашатьсобеседникак совместной деятельности, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-
расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 
отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить 
с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речис опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова, и (или) иллюстрации, фотографииссоблюдениемнормречевого этикета, принятыхв 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, внешности и одежды человека), 

втомчислехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);повествование 
(сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 
результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опоройна ключевые слова, план, вопросы, 
таблицы и (или) с иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 
разной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанрови стилей, содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной проникновениявих 
содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 
(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 
текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 
понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения,в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 
(таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300слов. Письменная 
речь. 
Развитиеуменийписьменнойречи:списываниетекстаивыписываниеизнегослов, словосочетаний, 
предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, 
принятымив франкоговорящих странах; написание электронного сообщения личного характера: 
сообщать краткие сведенияо себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (её) увлечениях, 
выражать благодарность, извинение, оформлять обращение, завершающую фразуи подпись в 
соответствии с нормами неофициального общения, принятымив стране (странах) изучаемого языка 
(объём письма – до 70 слов); создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 
план, иллюстрацию (бъём письменного высказывания – до 70 слов). 

Языковыенавыкииумения.Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенных на 
изученномязыковомматериале,ссоблюдением правил чтения и 
соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 800 лексических единици правильное 

употребление в устной и письменной речи 750 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости. 

Распознаваниевзвучащем и письменномтекстеи употреблениев устнойиписьменнойречи: 
изученных синонимов, антонимов и интернациональных слов; 
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различных средств связи для обеспечениялогичностиицелостности 
высказывания. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и образование родственных слов с 
использованием аффиксации: имён существительных с помощью суффиксов: -teur/ -trice, -ain/-aine, - 
ette, 
-ique, -iste, -isme, -tion/-sion, -ture; имён прилагательных с помощью суффиксов: -ain/aine, -ique, -ant, - 

aire; -ible, 
-able;  

наречийспомощьюсуффикса -ment;глаголовспомощьюпрефиксовre-/ré-,r-. Грамматическая 
сторона речи. 
Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи: 
сложноподчинённых предложений с союзами que, quand; спряжения глаголов II группы; 
глаголов в будущем простом времени (futur simple); 
глаголоввактивномипассивномзалогевнастоящемвремениизъявительного 

наклонения (présent de l’indicatif); существительных с указательными и притяжательными 
прилагательными; особых форм существительных женского рода и множественного числа 
(travail– 

travaux); 
особыхформприлагательныхженскогородаимножественногочисла 

(belle–beau, long–longue);степеней сравнения прилагательныхи наречий;наречий на -ment; 
местоимений и наречий en и y; 
вопросительного местоимения quoi, всех форм вопросительного 

прилагательного quel; числительных для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 
Социокультурныезнанияиумения. 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 
общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 
традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 
других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 
языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на французском языке. Развитие умений: 
писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 
и друзей на французском языке; правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, 
формуляре); кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: 
некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга 
ипитании),наиболееизвестныедостопримечательности;выдающиесялюди(учёные,писатели,поэты). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки,в том числе контекстуальной. 
Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слова 

плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв7классе. 
Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностипо дому. Внешность и 
характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача.  
Покупки:одежда,обувьипродукты питания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссии изарубежным 
странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат, погода. 
Жизньвгородеисельскойместности. Описаниеродногогорода (села). 

Транспорт. 
Средствамассовойинформации(телевидение,журналы, Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны(стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 
спортсмены. 

Видыречевойдеятельности. 
Говорение. 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести 

диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, комбинированный 
диалог, включающий различные видыдиалогов: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать 
и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи 
вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение 
и отказываться от предложения собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, 
вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 
деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 
своего решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 
информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи для 5–7 классов с использованием ключевых слов, 
речевых ситуаций и(или)иллюстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до6репликсостороныкаждого собеседника. 
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Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 
созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

втомчислехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);повествование 
(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного) 
текста; краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общенияв рамкахтематического содержанияречи сопоройна ключевые слова, план, вопросы и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, 
игнорировать незнакомые слова,не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1,5минуты. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 
текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 
(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 
текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать 
незнакомыеслова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 
интернациональные слова. 

Чтениеспониманием нужной(запрашиваемой)информациипредполагаетумениенаходитьв 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточноепониманиеинформации, представленной в 
тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации. 

Тексты длячтения:интервью, диалог(беседа),отрывокизхудожественногопроизведения,втом 
числерассказа,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,сообщениеинформационного 
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характера, объявление,кулинарныйрецепт,сообщениеличногохарактера, стихотворение,несплошной текст 
(таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения –до 350слов. Письменная 
речь. 
Развитиеуменийписьменнойречи:списываниетекстаивыписываниеизнегослов, словосочетаний, 
предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 
заполнениеанкетиформуляров,сообщатьосебеосновныесведения(имя,фамилия,пол, 

возраст,гражданство,адрес,увлечения)всоответствииснормами,принятымивстране(странах) 
изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведенияо 
себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (её) увлечениях, выражать благодарность, 
извинения, просьбу, оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 90слов); 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 
таблицу(объёмписьменного высказывания–до 90 слов). 

Языковыенавыкииумения.Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов, построенныхна изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единици правильное 

употребление в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи: 
изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных 

фразовых глаголов; различныхсредств связидляобеспечениялогичности и 
целостности высказывания (d’abord, ensuite, encore, donc и другие). 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: имён 
прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 
глаголов,имёнсуществительных,имёнприлагательныхинаречийспомощью 

отрицательных префиксов -in/im-, dé-/dés-. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и образование сложных прилагательных путём 

словосложения: 
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существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + существительное 
(sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + местоимение (rendez-vous); 
глагол + существительное (passe-temps); предлог + существительное (sous-sol). 
Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи: 
безличныхинеопределённо-личныхпредложенийсместоимениемon;сложноподчинённых 
предложений ссоюзом parceque;сложноподчинённыхпредложений ссоюзамиque, quand, parce que, 
lorsque; глаголов пассивного залога в настоящем времени изъявительного наклонения 

(présent de l’indicatif); повелительного наклонения (impératif) регулярных глаголов в утвердительной и 
отрицательной форме; условного наклонения conditionnel présent в независимом предложениидля 
выражения пожелания; ударных и безударных форм личных местоимений. 

Социокультурныезнанияи умения. 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 
общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 
праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 
других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступнымив языковом 
отношении образцами поэзии и прозы для подростков на французском языке. 

Развитиеумений: писать своёимяифамилию,атакжеименаи фамилиисвоихродственников и 
друзей на французском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснафранцузскомязыке(в анкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера 

в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: некоторые культурные явления 
(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 
достопримечательности, выдающиеся люди (учёные, писатели, поэты, спортсмены и другие). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о значении 
незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание,просьбаповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
Использованиевкачествеопорыприсоставлениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв8классе. 
Коммуникативные умения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
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врача. 

Взаимоотношения всемьеисдрузьями. 
Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

 
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещение 

школьнойбиблиотеки(ресурсногоцентра).Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Видыотдыхавразличноевремягода.Путешествияпо Россииизарубежнымстранам. Природа: 
флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия 
проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 
Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны(стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 
художники, музыканты, спортсмены. 

Видыречевойдеятельности. 
Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 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. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речис использованием ключевых слов, речевых ситуаций 
и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых встране (странах) 
изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до 7репликсостороныкаждогособеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 
числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношению 
к услышанному (прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) 
текста;составлениерассказапокартинкам;изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общенияв рамкахтематического содержанияречи сопоройнавопросы, ключевые слова, план и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя 

и одноклассников и вербальная(невербальная)реакция науслышанное,использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 
глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, 
отделять главную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 
сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информациипредполагает 
умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию,представленную в 
эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до2минут. Смысловое 
чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 
пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 
(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 
содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных 
фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 
решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 
развиваются умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), неизученные 
языковые явления. 

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать 
причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактови событий, восстанавливать текстиз 
разрозненных абзацев. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывокиз 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. 
Развитие умений письменной речи: составление плана (тезисов) устного или письменного 

сообщения; заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведенияо 
себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, извинения, 
просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и 
подпись в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 
языка (объем письма – до 110 слов); создание небольшого письменного высказывания с опорой на 
образец, план, таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст (объём письменного высказывания 
– до 110 слов). 

Языковыенавыкииумения.Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихксбоюв 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 основнымправилам 
чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов, построенныхна изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единици правильное 

употребление в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи: 
изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных 

фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; различных средств связидля обеспечения 
логичности и целостностивысказывания(premièrement,deuxièmement,audébut,àlafin,puis, 
alorsидругие).Распознаваниеиобразованиеродственныхсловсиспользованиемаффиксации: глаголов при 
помощи префикса pré-; 

имёнсуществительныхприпомощисуффиксов:-oir/-oire, -té,-ude,-aison, -ure,ise; 
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имёнприлагательныхприпомощисуффиксов:-el/-elle,-ile,-il/-ille,-eau/-elle, 
-aire,-atif/-ative. 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи: 

сложноподчинённых предложений с союзом места où и с союзами причины puisque, car, comme. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи: 
ограничительногооборотаne…que;глаголоввпредпрошедшемвремени(plus-que-parfait);глаголов 
avoir, être, savoir в повелительном наклонении; 
условного наклонения conditionnel présent в сложноподчинённом предложении с 

обстоятельственнымпридаточнымусловия;отрицательныхчастицjamais,rien,personne,ni…ni; 
наречийвременииобразадействия;количественныхнаречий; 
вопросительныхместоименийquel(s)/quelle(s); 
неопределённыхместоименийaucun(e),certain(e)(s),quelqu’un/quelques-uns, 

tel/telle; 
простыхотносительныхместоименийqui,quе; 
указательныхипритяжательныхместоименийcelui/celle/ceux,lemien/la 

mienne/les miens/les miennes; предлогов, употребляемых в пассивном залоге. 
Социокультурныезнанияиумения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных 
социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в франкоязычной среде, знание и 
использование вустнойиписьменнойречинаиболее употребительнойтематической фоновой лексики и 
реалий в рамках тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 
традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: образцы 
поэзии и прозы, доступные в языковом отношении. Соблюдение нормы вежливости в межкультурном 
общении. 

Развитиеумений: 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: рассказывать о некоторых 

выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях); оказыватьпомощь 
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождениеобъекта, 
сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 
синонимические средства, описание предмета вместоего названия, при непосредственном общении 
догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики, 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. Использование в качестве 
опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв9классе. 
Коммуникативные умения. 
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Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивные 
виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихрешения. Внешность и 
характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещение 

врача.  
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 
Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе: 

проблемыиихрешение.Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Транспорт. 
Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Климат,погода.Стихийныебедствия. 
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. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 
спортсмены. 

Видыречевойдеятельности. 
Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог- 
побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор, 
вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожеланияи вежливо реагировать на 
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 
предложения собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 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; диалог 
обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать 
её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение идругие). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи 
сиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи(или)иллюстраций, фотографий 
илибезопорссоблюдениемнормы речевогоэтикета, принятыхвстране(странах)изучаемогоязыка. 

Объёмдиалога:до8репликсостороныкаждогособеседникаврамкахкомбинированного 
диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена 
мнениями. 
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Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 
созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

втомчислехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 
повествование (сообщение), рассуждение; 
выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпо отношению 

к услышанному (прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 
(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте, 
составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общенияв рамкахтематического содержанияречи сопоройнавопросы, ключевые слова, план и (или) 
иллюстрации, фотографии, таблицыили без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 
Аудирование. 
При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя 

и одноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 
глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение 
определять основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, 
отделять главную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 
сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информациипредполагает 
умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) формев воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до2минут. 
Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 
пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 
определятьтему(основнуюмысль),выделятьглавныефакты(события)(опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста); определять 
логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 
самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст (его отдельные части); 
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игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 
интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 
умения: находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 
точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, предполагает умения: полно и точно понимать текст на 
основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 
текста, выборочного перевода),устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 
тексте фактов и событий;восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 
пропущенных фрагментов. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 
информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, статья научнопопулярного характера, сообщение информационного характера, 
объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение, 
несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 
допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов. 
Письменная речь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; заполнение анкет и 

формуляров, сообщать о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 
увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание 
электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 
сведенияосебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность,извинения, 
просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и 
подпись в соответствии с нормами неофициального общения,принятыми встране 
(странах)изучаемогоязыка(объёмписьма–до120слов);созданиенебольшогописьменноговысказыванияс 
опоройнаобразец,план,таблицуи(или)прочитанный(прослушанный)текст(объёмписьменного 
высказывания – до 120 слов); заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 
(прослушанного) текста; преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 
информации;письменное представление результатоввыполненной проектной работы (объём– 100– 120 
слов). 

Языковыенавыкии умения. Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 
Чтение вслухнебольшихтекстов,построенныхна изученном языковомматериале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объёмтекстадля чтениявслух– до 110 слов. 
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Орфографияипунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единици правильное 

употребление в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи: 
изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных 

фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; различных средств связи для обеспечения 
логичностии целостности 

высказывания. 
Распознаваниеиобразованиеродственныхсловсиспользованиемаффиксации:глаголовспомощью 
префиксов dé-, dis-; 
имён существительных, имён прилагательных и наречий с помощью 

отрицательногопрефиксаmé-;имёнсуществительныхспомощьюсуффиксов: -ence/-ance,-esse,-ure, 
-issement,-age,-issage;наречий спомощьюсуффиксов:-emment/-amment. 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи: 
сложноподчинённых предложений с придаточными определительными 

(dont, où),следствия (ainsi),цели (pour que); глаголов в форме будущеговремени в прошедшем (futur 
dans le passé); основных правил согласования времён в рамках сложного предложения 

впланенастоящегоипрошлого;формсослагательногонаклоненияsubjonctifprésent регулярных и 
нерегулярных глаголов; деепричастия (gérondif); 

простых относительных местоимений dont, où; числительных для обозначения больших чисел 
(до 1 000 000 000). 
Социокультурныезнанияиумения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных 
социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в франкоязычной среде, знание и 
использование вустнойиписьменнойречинаиболее употребительнойтематической фоновой лексики и 
реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 
традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
символики,достопримечательностей,культурныхособенностей(национальныепраздники, 
традиции),образцовпоэзии ипрозы, доступныхв языковом отношении. 

Формированиеэлементарного представленияоразличныхвариантахфранцузского языка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка. Соблюдение 
норм вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 
писатьсвоёимяифамилию,атакжеименаифамилии своихродственников 

идрузейнафранцузскомязыке,правильнооформлятьсвойадреснафранцузскомязыке(ванкете); 
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правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера 
в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: культурные явления, события, 
достопримечательности, кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны 
(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, 
спортсменах и других); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие 
ситуации). 

Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использование при говорении и письме перифраза (толкования), синонимических средства, описания 
предмета вместоего названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых 
слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики, переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 
плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождения втекстезапрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному 
(французскому) языку на уровне основного общего образования. 

В результате изучения иностранного (французского) языка в основной школе у 
обучающегося будутсформированы личностные,метапредметныеипредметные 
результаты, обеспечивающие выполнениеФГОС ООО и его успешное дальнейшее 
образование. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсяв единстве 
учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурнымии духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами инормамиповеденияиспособствуютпроцессам 
самопознания, самовоспитанияи саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоенияпрограммыосновногообщегообразования, формируемые при 
изучениииностранного языка,должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 
позитивных ценностных ориентацийи расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного 

сообщества,родногокрая, страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление 
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к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурноми многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, 
истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России;ценностноеотношение к 
достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческомуи природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв 
родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
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 учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникациии самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобраз 

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 навыки безопасного поведения в 
интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибкуи такого же права другого человека; 
6) трудовоговоспитания: 
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 
(иностранного языка); 
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; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования 
и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 7) экологического 

воспитания: 
ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук 
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для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных 
последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера 
экологических проблем и путей их решеня; 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)ценностинаучного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

9)адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 
обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во 
взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, 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, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефициты 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 понятиеи его свойства при решении задач (далее – 
оперировать понятиями),а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; умение оценивать 
свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (французского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания 
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для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречияв рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных,необходимых для 
решенияпоставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучении 
явленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; самостоятельно выбирать 
способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным 
и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 
опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 
применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событийи их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили данныхиз 
источников с учетом предложенной учебной задачии заданных критериев; выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации 
и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие уменияобщениякакчасть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии 
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 
распознаватьпредпосылки конфликтныхситуацийи смягчатьконфликты, вестипереговоры;понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение 
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) 
дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныена 
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решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 
представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 
выбирать формат выступления с учетом задач презентациии особенностей аудитории и всоответствии 
с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы,обосновывать необходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияпри 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачество 
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 сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 
подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетомполучения 

новыхзнанийобизучаемомобъекте;делатьвыбор ибратьответственностьзарешение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 
предлагать план ееизменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которыемогут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять 
причины достижения(недостижения) результатов деятельности,даватьоценкуприобретенномуопыту, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 
новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоциональногоинтеллектакакчасть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 
выражения эмоций; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать себя и других как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же 
право другого;принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 
невозможность контролировать все вокруг. 

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 (французскому) языку 
ориентированы наприменение знаний, умений и навыков в учебныхситуацияхи реальныхжизненных 
условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (французскому) языку к концу 
обучения в 5 классе. 
Коммуникативныеумения: 
1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог- 
расспрос) в рамках тематического содержания речив стандартных ситуациях неофициального 
общения, с вербальнымии (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятогов стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объем монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 
прочитанного текста свербальными и (или) зрительными опорами (объем – 5–6 фраз), кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы (объем – до 6 фраз); аудирование: воспринимать на слух и 
понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 
минуты); смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для чтения – 180–200 
слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 
письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, 
сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем сообщения – до 60 слов). 
Языковыенавыкииумения: 

2) владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения на 
служебныхсловах,выразительночитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетексты 
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объемом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть 
орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 
навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении иобращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 
сообщение личного характера, 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 
(включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 
обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи изученные синонимы и интернациональные слова; распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием аффиксации: 

имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, ais/-aise, -ois/- 
oise, -erie, -ment; имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse,-ien/-ienne, -ais/-aise, ois/- 
oise; числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième; 

4) знать ипониматьособенностиструктуры простыхи сложныхпредложений французского 
языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка; распознавать в 
письменном и звучащем тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 
предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 
вопросительныепредложениясместоимениямиqui,queинаречиями où, 
quand, comment, combien, pourquoi; 

глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (présent), 
типаpréférer,mener,jeter,appeler,commencer,manger,conjuguer;глаголы,спрягающиесявсложных формах со 
вспомогательными глаголами 
avoirилиêtre;личныеместоимениявфункциипрямыхикосвенныхдополнений; 
неопределённые местоимения on, tout; числительные 1–100; 
5) владетьсоциокультурнымизнаниямии умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 
(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; знать (понимать) и использовать в 
устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и 
реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; правильно 
оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников 
и друзей) на французском языке (в анкете, формуляре); обладать базовыми знаниями о 
социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять 
Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями:использовать при чтении иаудированииязыковую 
догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна 
французском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычныесловариисправочники,в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 
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9) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы, 
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (французскому) языку к концу 
обучения в 6 классе. 
Коммуникативныеумения: 
1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 
речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными 
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 
реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи(объем монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 
прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 
(объем–7–8фраз),краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объем – 7–

8 фраз); аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 
опорыв зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с 
пониманием запрашиваемой информации 
(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до 1,5минут);смысловоечтение:читатьпро себяи 
понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации(объем текста(текстов) длячтения – 250–300слов);читатьпро себя несплошныетексты 
(таблицы)ипониматьпредставленнуюв них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка 
(объем сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, ключевые слова, картинку (объем высказывания – до 70 слов). 

Языковыенавыкииумения: 
2) владеть фонетическиминавыками: различать наслухи адекватно, безошибок, ведущихк 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико- 
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения на служебных 
словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 95 
слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть 
орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 
навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 
сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 
лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее) обслуживающих ситуации 
общенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексической 
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сочетаемости; распознавать в звучащемиписьменном текстеиупотреблятьвустнойи письменной речи: 
изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 
различныесредствасвязидляобеспечениялогичностиицелостности 

высказывания;распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксации: 
имена существительные при помощи суффиксов: -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, 

-ique,-iste,-isme,-tion/-sion,-ture; 
именаприлагательныеприпомощисуффиксов:-ain/-aine, -ique, -ant,-aire, 

-ible,-able; 
наречияприпомощи суффикса-ment;глаголыприпомощипрефиксовre-/ré-,r-; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского языка, 
различных коммуникативных типов предложений французского языка; распознавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устной 
и письменнойречи: 
сложноподчинённыепредложенияссоюзамиque,quand;всеформыглаголовIIгруппы; глаголы 
в будущем простом времени (futur simple); 
глаголывактивномипассивномзалогевнастоящемвремениизъявительного 
наклонения (présent de l’indicatif); существительные с указательными и притяжательными 
прилагательными; особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail – 
travaux); особые формы прилагательных женского рода (beau – belle, long – longue) 
и множественного числа (national – nationaux); 
степени сравнения прилагательных и наречий; 
наречияна-ment;местоименияинаречияenиy; 

вопросительное местоимение quoi и все формы вопросительного 
прилагательногоquel;числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000);5)владеть 
социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 
(странах) изучаемого языкав рамкахтематического содержания речи;знать (понимать)ииспользовать в 
устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии страны(стран) 
изучаемого языкав рамках тематического содержания речи; обладать базовыми знаниями о 
социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять 
Россию и страну (страны) изучаемого языка. 
6)владеть компенсаторными умениями:использовать при чтении и аудировании – языковую догадку, в 
том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 
основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна 
французском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словариисправочники,втомчисле информационно-
справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями 
иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (французскому) языку к концу 
обучения в 7 классе. 
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Коммуникативныеумения: 
1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 
тематического содержания речив стандартныхситуацияхнеофициальногообщения, свербальнымии 
(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране (странах) 
изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объем монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 
прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем – 8–9фраз), 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем – 8–9 фраз); аудирование: 
воспринимать наслухи понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельныенезнакомые 
слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования –до 1,5 
минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 
эксплицитной (явной) форме (объемтекста (текстов)длячтения – до 350 слов), 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 
информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации, 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 
(странах) изучаемого языка (объем сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 
высказывание с опорой наобразец, план, ключевые слова, таблицу(объем высказывания – до 90 слов). 

Языковыенавыкииумения: 
2) владеть фонетическиминавыками: различать наслухи адекватно, безошибок, ведущихк 

сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико- 
интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия ударения на служебных 
словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные 
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: 
правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 
обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера, 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать в звучащем и письменном тексте и 
употреблять в устной 
и письменнойречи: 
изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 
глаголы; различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания (d’abord, 
ensuite, encore, donc и другие); распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации: имена прилагательные при помощи суффиксов -al/-ale; 
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глаголы,именасуществительные,именаприлагательные, наречияпри помощиотрицательных 
префиксов in-/im-, dé-/ dés-; распознавать и образовывать сложные существительные путём 
словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + 
существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + местоимение 
(rendez-vous); глагол + существительное (passe-temps); предлог + существительное (sous-sol); 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийи различных 
коммуникативных типов предложений французского языка; 
распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 
безличные и неопределённо-личные предложения с местоимением on; сложноподчинённые 
предложения с союзами parce que, lorsque; глаголы пассивного залога в настоящем времени 
изъявительного наклонения 
(présent de l’indicatif); регулярные глаголы в повелительном наклонении (impératif) в утвердительной и 
отрицательной форме; условное наклонение conditionnel présent в независимом предложениидля 
выражения пожелания; ударные и безударные формы личных местоимений; 
5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 
стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; знать (понимать) и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику 
и реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; обладать 
базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 
догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, просить 
повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна французском языке 
с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычныесловари и справочники, 
в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессеустного и письменного общенияс носителями 
иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы, 
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (французскому) языку к концу 
обучения в 8 классе. 

Коммуникативныеумения: 
1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение: 
вести разные  виды диалогов (диалог  этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию,  диалог-расспрос, комбинированный  диалог, 
включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речив стандартных 
ситуациях неофициального общения, с вербальнымии (или) зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятогов стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны 
каждого собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, 
повествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объем монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 
аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 
вербальными и(или)зрительными опорами(объем – 
9–10фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объем–9–10фраз);аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельныенеизученныеязыковыеявления, взависимостиотпоставленной коммуникативнойзадачи:с 
пониманием основного содержания,с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); смысловое чтение:читать 
про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объем текста 
(текстов) для чтения – 350–500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствиис нормами, принятымив стране(странах) изучаемого языка, писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 
изучаемого языка (объем сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 
опорой на образец, план, таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст (объем 

высказывания–до110слов). 
Языковыенавыкииумения: 
2) владеть фонетическиминавыками: различать наслухи адекватно, безошибок, ведущихк 

сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико- 
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения на служебных 
словах, владеть 
правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 110 слов, построенные 
на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть 
орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 
навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 
сообщение личного характера, 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; распознаватьв звучащем и письменном 
тексте и употреблять в устной 
и письменнойречи: 
изученныемногозначныелексическиеединицы,синонимы,антонимы,наиболее 
частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; различные средства связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания (premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, 
alors и другие); распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префикса pré-; 
именасуществительныеприпомощисуффиксов: -oir/-oire,-té,-ude,-aison,-ure,ise; 
имена прилагательные при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile,-il/-ille, -eau/-elle, 

-aire,-atif/-ative; 
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4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского 
языка, различных коммуникативных типов предложений французского языка; сложноподчинённые 
предложения с союзом места où и с союзами причины 
puisque, car, comme; ограничительный оборот ne… que; глаголы в предпрошедшем времени (plus-que- 

parfait); глаголы avoir, être, savoir в повелительном наклонении; 
условное наклонение conditionnel présent в сложноподчинённом предложении с 

обстоятельственнымпридаточнымусловия;отрицательныечастицыjamais,rien,personne,ni…ni; 
наречиявременииобразадействия;количественныенаречия; 
вопросительные местоимения quel(s)/quelle(s); 
неопределённыеместоименияaucun(e),certain(e)(s),quelqu’un/quelques-uns, 

tel/telle; 
простыеотносительныеместоименияqui, que; 
указательные и притяжательные местоимения celui/celle/ceux, 

lemien/lamienne/lesmiens/lesmiennes;предлоги,употребляемыевпассивномзалоге.5)владеть 
социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив 
основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого 
языка в рамкахтематического содержания речи;кратко представлять родную страну(малую родину) и 
страну (страны) изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, 
выдающиеся люди); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать причтениии аудировании языковую, 
в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, просить 
повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации, 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна 
французском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 
соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

9) использовать иноязычныесловари и справочники, 
в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессеустного и письменного общенияс 
носителямииностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы, 
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (французскому) языку к концу 
обучения в 9 классе. 

Коммуникативныеумения: 
1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение: 
вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(диалог 

этикетногохарактера,диалогпобуждениякдействию,диалог-расспрос),диалогобменмнениямив 
рамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщения,с 
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вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране (странах) изучаемого языка 
(до6–8репликсо стороныкаждого собеседника); 

создавать разные  видымонологических высказываний  (описание,в том числе 
характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) свербальнымии(или) 

зрительнымиопорамиилибезопорврамкахтематическогосодержанияречи(объеммонологического 
высказывания – до 10–12 фраз), излагать основноесодержание прочитанного(прослушанного) 

текстасозрительнымии(или)вербальнымиопорами(объем–10–12фраз),излагать 
результаты выполненной проектной работы (объем – 10–12 фраз); аудирование: воспринимать на слух 
и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимостиот поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов)для аудирования – до 2 минут); 
смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманиемнужной(интересующей, запрашиваемой)информации,с полнымпониманиемсодержания 
(объем текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: заполнять анкеты и 
формуляры, сообщая о себе основные сведения,в соответствии с нормами, принятыми в стране 
(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем сообщения – до 120 слов), создавать 
небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный 
(прослушанный) текст (объем высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя 
содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной 
проектной работы (объем 100–120 слов). 

Языковыенавыкииумения: 
2) владеть фонетическими навыками:различатьна слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения на служебных 
словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 120 
слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией;читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть 
орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 
навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
запятую при перечислении иобращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 
сообщение личного характера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1350лексическихединиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать в звучащем и 
письменном тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 
изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 
глаголы, сокращения и аббревиатуры; различные средства связи для обеспечения логичности и 
целостности высказывания; распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации: глаголы при помощи префиксов dé-, dis-; имена существительные, имена прилагательные 
инаречияприпомощиотрицательногопрефикса mé-;именасуществительныеприпомощисуффиксов: 
-ence/-ance, -esse, -ure,-issement,-age,-issage; 
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наречияприпомощисуффиксов -emment/-amment; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийи различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; распознавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устнойи письменной речи: 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными(dont,où),следствия (ainsi), 
цели (pour que); глаголы в форме будущего времени в прошедшем (le futur dans le passé); основные 
правила согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;формы 
сослагательного наклоненияsubjonctifprésent регулярныхинерегулярныхглаголов; деепричастия 
(gérondif); 

простыеотносительныеместоименияdont,où; 
числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000); 5) владеть социокультурными 
знаниями и умениями: 
знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую 
фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 
(основные национальные праздники, обычаи, традиции); иметь элементарные представления о 
различных вариантах французского языка; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, уметь представлять Россию и 
страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь зарубежнымгостям в ситуациях повседневного 
общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 
использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 
предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе 
контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна 
французском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словариисправочники,втомчисле информационно-
справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(базовый уровень). 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень). 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(базовыйуровень) 

(предметнаяобласть«Математика и информатика») (далее соответственно –программапо математике, 
математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по математике. 

Пояснительнаязаписка. 
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Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС ООО. В 
программепоматематике учтены идеииположенияконцепцииразвитияматематическогообразования в 
Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира –пространственные 
формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 
достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). Математические знания 
обеспечивают понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 
интерпретацию социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять 
расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 
геометрических измерений и построений, читать информацию,представленнуюв 
видетаблиц,диаграммиграфиков,житьвусловияхнеопределённости 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, правила их конструирования раскрывают механизм логических 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 образования обучающихся; подведение обучающихся на доступном для них уровне к 
осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 
культуры человечества; развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 
математики; формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и 
при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,формулировать 
их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 
аппаратдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач, интерпретировать иоценивать полученные 
результаты. 

Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев5–9классах:«Числаивычисления», 
«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 
(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 
статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 
однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, структурировано 
такимобразом,чтобыковсемосновным,принципиальнымвопросамобучающиесяобращались 
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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 сФГОС ОООматематикаявляется обязательным учебным предметом науровне 
основногообщегообразования. В 5–9классахматематика традиционно изучается в рамкахследующих 
учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая 
элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по математике вводится 
самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на уровне 
основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 
часов (5 часов в неделю), в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в 
неделю), в 9 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения 
учебного предмета. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике характеризуются: 
1) патриотическоевоспитание: 

проявлениеминтереса кпрошломуинастоящемуроссийскойматематики, 
ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической 
школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 
общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 
практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принциповв 
деятельности учёного; 3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математическойнаправленности, 
осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личныхинтересов 
и общественных потребностей; 4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональномуи эстетическомувосприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений, умению видеть математические 
закономерностив искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира,овладением 
простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 
образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 
права другого человека; 7) экологическое воспитание: 
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ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8)адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в 
формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 
решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением 
универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 
универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 
признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 
единичные, частные и общие, условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 
противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 
закономерностейи противоречий;проводить выводы сиспользованием законов логики, дедуктивныхи 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; разбирать доказательства математических 
утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 
математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 
обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 
фиксирующиепротиворечие,проблему, самостоятельноустанавливать искомоеиданное,формировать 
гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленномуплану 
несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 
объекта, зависимостей объектов междусобой; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 
результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных 
познавательных учебных действий: 
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 
выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидови 
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формпредставления;выбирать формупредставления информацииииллюстрироватьрешаемые задачи 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по 
критериям, предложенным учителем или 
сформулированнымсамостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 
навыков обучающихся. 

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

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 
точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 
ходу решения задачи и полученным результатам; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; представлять 
результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат 
выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

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

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы 
при решении учебных математических задач;принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 
результат работы, обобщать мнения нескольких человек; участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, 
мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия сдругими 
членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформированиесмысловыхустановоки 
жизненных навыков личности. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьуниверсальных регулятивных 
учебных действий: 

самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиего часть), 
выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасть универсальных 
регулятивных учебных действий: 
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 
задачи; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; оценивать 
соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения 
или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. Предметные 
результаты освоения программы по математике представлены по годам обучения в рамках отдельных 
учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», 
«Вероятностьистатистика». 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах (далее 
соответственно – программа учебного курса «Математика», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 
Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6 классахявляются: 
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продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 
образования обучающихся; развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; подведение 
обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира; формирование функциональной математической 
грамотности: умения распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 
применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 
полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 
однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 
математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 
натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом 
совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается 
с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и 
оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 
начальными понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 
освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 
рассмотрениеобыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 
целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 
десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 
обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 
обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 
практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 
совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных 
алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 
обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей междуними, рассмотрение приёмов решения 
задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 
могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и 
отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 
отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на 
основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся 
практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 
арифметических действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические приёмы 
решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые задачи 
следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 
проценты, наотношенияи пропорции. Обучающиесязнакомятсясприёмами решениязадач перебором 
возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических 
алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 
контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи 
общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 
качестве «заместителя» числа. 
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В программе учебного курса «Математика»представлена наглядная геометрия,направленнаяна 
развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Этоважный 
этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 
наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 
опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 
плоскости и в пространстве, сихпростейшими конфигурациями, учатся изображать ихна нелинованной 
и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной 
геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 
систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 
который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 
сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 часов: в 5 классе – 170 
часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 
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. 
Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 
Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 
действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 
арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 
умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 
арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 
делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 
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. Правильные 

и неправильныедроби. Смешаннаядробь, представление смешаннойдробиввиде неправильнойдроби и 
выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой 
прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 
Сравнение дробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей,взаимно-обратныедроби. 
Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновенной. 
Изображениедесятичныхдробей точкаминачисловойпрямой. Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 
Решение текстовых задач. 



185  

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 
Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов.Использованиеприрешениизадачтаблици схем. 

Решение задач, содержащихзависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 
цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени,скорости. 
Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадач на дроби. 
Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 
Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 
Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 
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,втомчислефигур,изображённыхнаклетчатойбумаге.Единицыизмерения 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). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. Единицыизмеренияобъёма. 
Содержание обучения в 6 классе. 
Натуральныечисла. 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 
сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление 
натуральных чисел. 

Делителиикратныечисла,наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное. 
Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби. 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части отцелого и целого по его части. Дробное 
число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
возможность представленияобыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая 
система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными 
дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 
решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 
процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. 
Выражениеотношениявеличинв процентах. 

Положительныеиотрицательные числа. 
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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. 

Буквенныевыражения. 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 
нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 
квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач. 
Решение текстовыхзадач арифметическим способом. Решение логическихзадач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. 
Решение задач, содержащихзависимости, связывающихвеличины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 
стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 
основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 
задачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграммы: 
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 
Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на 
квадратной сетке. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Видытреугольников: 
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, 
примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, 
диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, 
линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры,единицыизмеренияплощади. 
Приближённоеизмерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке. 
Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 
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. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса «Математика». 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебного курсакконцуобученияв5классе. Числа и 
вычисления. 
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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. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломи изображать 
натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямив 
простейших случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 
Округлять натуральные числа. 
Решениетекстовыхзадач. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость. 
Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 
Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени,скорости, выражать 

одни единицы величины через другие. 
Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 
Нагляднаягеометрия. 
Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник, 

окружность, круг. 
Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрических 

фигур. 
Использоватьтерминологию,связанную суглами:вершина,сторона;смногоугольниками: угол, 

вершина,сторона,диагональ;сокружностью:радиус,диаметр,центр. 
Изображатьизученныегеометрическиефигуры нанелинованнойиклетчатойбумагеспомощью 

циркуля и линейки. 
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
Использовать свойства сторони углов прямоугольника, квадрата для ихпостроения, 

вычисления площади и периметра. 
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 
Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,ребро,грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 
Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицами измерения 

объёма. 
Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 классе. 
Числа и вычисления. 
Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзаписи, переходить 

(если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 
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Сравниватьи упорядочиватьцелые числа,обыкновенныеи десятичныедроби, сравниватьчисла 
одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и 
целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 
числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 
вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 
арифметических действий. 
Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа. 
Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 
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. 
Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители. 
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 
Решение текстовых задач. 
Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 
Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать 

три основные задачи на дроби и проценты. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя арифметические 
действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 
Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 
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 задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах острый, 
прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 
длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 
прямой, длину пути на квадратной сетке. 
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Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 
прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 
единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; 
Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 
Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра»в 7–9 классах(далее соответственно – 

программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 
Пояснительнаязаписка. 
Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 
необходимо для продолженияобразования и в повседневной жизни. Развитие уобучающихся 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 научногомировоззрения 
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», «Алгебраические 
выражения», «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 
теоретикомножественный 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, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 
рациональными ииррациональными числами,формированием представленийо 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, 
описанияпроцессовиявленийреальногомира.Взадачиобученияалгебревходяттакжедальнейшее 
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развитиеалгоритмическогомышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики, 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 использоватьразличныевыразительные средства языка математики – словесные, 
символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 
следующиеосновныеразделысодержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 
«Уравненияинеравенства», «Функции». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», – 306 часов: в 7 
классе–102часа(3часав неделю), в 8классе –102часа(3часав неделю),в 9классе –102часа(3часа в 
неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 
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. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 
определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 
процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраическиевыражения. 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 
Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования 
сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножениемногочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 
Разложение многочленов на множители. 

Уравнения инеравенства. 
Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейныхуравнений.Составлениеуравненийпо условиюзадачи.Решениетекстовыхзадачс помощью 
уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с 
двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых 
задач с помощью систем уравнений. 

Функции. 
Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточками координатной 
прямой. 
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Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной 
плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 
Понятие функции. График функции. Свойства функций. 

Линейная функция, её график. График функции . Графическое решение линейных уравнений и 
систем линейных уравнений. 

Содержаниеобученияв8классе. 
Числа и вычисления. 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Действительныечисла. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 
Алгебраические выражения. 
Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 
Уравнения инеравенства. 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробнорациональные уравнения. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решениетекстовыхзадачалгебраическим способом. 
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,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики. 

Функцииy=x2,y=x3,y= ,y=|x|.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 
Содержаниеобученияв9классе. 
Числа и вычисления. 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичныедроби.Множестводействительныхчисел,действительныечислакакбесконечныедесятичныедр
оби.Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножествомдействительныхчисели координатной прямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. Размеры 
объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 
Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 
Уравнения инеравенства. 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным. 
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Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 
множители. 

Решениедробно-рациональныхуравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – второй 
степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Числовые неравенства и их свойства. 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 
неравенств с двумя переменными. 

Функции. 
Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,ось симметрии 

параболы. 

Графики функций: ,иихсвойства. 
Числовыепоследовательностиипрогрессии. 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 
Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-гочленаарифметическойи геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками накоординатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра». 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебного курсакконцуобученияв7классе. Числа и 
вычисления. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 
Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразнообразныеспособыиприёмывычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 
Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьв 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 
Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. Округлять 
числа. 
Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 
Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом 
ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения. 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 
Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 
раскрытием скобок. 
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Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применять формулы 
квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 
множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применятьпреобразованиямногочленовдля решения различныхзадач изматематики,смежных 
предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 
Уравнения и неравенства. 
Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходного уравнения к 

равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 
Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 
Подбиратьпримерыпарчисел,являющихся решениемлинейного уравнения сдвумя 

переменными. 
Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными, 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, 

интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 
Функции. 
Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 
Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам,строитьграфики линейных 

функций. Строить график функции y = |х|. 
Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами: 

скорость,время,расстояние,цена,количество,стоимость,производительность,время,объём работы. 
Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебного курсакконцуобученияв8классе. Числа и 
вычисления. 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 
Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни,используя 

при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни, используя свойства корней. 

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла 
10. 

Алгебраическиевыражения. 
Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражений, 

содержащихстепенисцелымпоказателем. 
Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 
Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 
Уравнения инеравенства. 
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Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением 
графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 
имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 
составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 
полученный результат. 

Применять свойства числовыхнеравенств длясравнения, оценки, решать линейныенеравенства 
соднойпеременнойиихсистемы, даватьграфическую иллюстрацию множестварешенийнеравенства, 
системы неравенств. 

Функции. 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции по 
её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 
 

, описывать свойства числовой 
функциипоеё графику. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебного курсакконцуобученияв9классе. Числа и 
вычисления. 
Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находитьзначениястепенейсцелыми показателямиикорней,вычислятьзначениячисловых 

выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидкурезультата вычислений, оценку 

числовых выражений. 
Уравнения инеравенства. 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений 
решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 
числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 
неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 
помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 
Функции. 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: 
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,  

отзначенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 
взависимости 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 
квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 
из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 
Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 
Выполнять вычисленияс использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатной плоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 
Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах (далее 

соответственно – программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 
Пояснительнаязаписка. 
Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на 
логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 
образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 
строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 
ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 
обратные утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 
математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен 
научитьсяопределятьгеометрическуюфигуру, описыватьсловамичертёжилирисунок,найти площадь 
земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры 
гаража для автомобиля. При решении задач практического характера обучающийся учится строить 
математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 
полученный результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 
использоватьопределениягеометрическихфигурипонятий,демонстрироватьприменениеполученных 
умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 
соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебныйкурс«Геометрия»включаетследующиеосновныеразделысодержания: 
«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 
координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

Общеечисло часов,рекомендованныхдляизучения учебного курса «Геометрия», –204часа:в7 
классе–68часов(2часавнеделю), в8классе–68часов(2часавнеделю),в 9классе –68часов(2часа в неделю). 

Содержаниеобучения в7классе. 
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 
прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 
окружающем мире. 
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Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 
биссектриса, их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 
Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к 

гипотенузе.Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольникс угломв 30°. 
Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 
Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 
Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 
окружности треугольника. 

Содержаниеобучения в8классе. 
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 
трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции. Центрмасс треугольника. 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 
ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешении практическихзадач. 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 
Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

Содержаниеобучения в9классе. 
Синус, косинус, тангенс угловот 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество.Формулы 

приведения. 
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 
Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 
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. 
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Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах,пересечение 
окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 
Правильныемногоугольники. Длинаокружности.Градуснаяи радианнаямераугла, вычисление длин 

дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия». 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 
Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение, 

изображатьгеометрическиефигуры,выполнятьчертежипоусловиюзадачи.Измерятьлинейныеи угловые 
величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценкулинейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 
природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 
Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 
Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек 
другой прямой. 

Решатьзадачи наклетчатой бумаге. 
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 
образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на 
нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 
серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться 
их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 
Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и отом, 
что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 
касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактическийсмысл. 
Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. 
Распознаватьосновныевиды четырёхугольников, ихэлементы, пользоваться ихсвойствамипри 

решении геометрических задач. 
Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешениизадач. 
Владеть понятием средней линии треугольникаи трапеции, применять ихсвойстваприрешении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 
применять их для решения практических задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 
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Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 
математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находить 
соответствующие длины. 

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника. 
Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 
(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, 
углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических 
задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 
четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 
реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 
(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 
Знать тригонометрические функции острыхуглов, находить сихпомощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 
калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 
нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использоватьтеоремысинусовикосинусов для нахожденияразличныхэлементовтреугольника 
(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 
Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 
подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 
подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 
квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 
решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 
нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 
практических задач. 

Владеть понятиямиправильного многоугольника, длиныокружности, длины дуги окружности и 
радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 
практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 
случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 
реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика»в 
7–9 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Вероятность и статистика», учебный 
курс). 

Пояснительнаязаписка. 
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В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большуюзначимость, 
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 важнадля продолженияобразования 
и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 
обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том 
числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 
грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 
вероятностные 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. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 
статистика»основного общегообразованиявыделеныследующие содержательно-методические линии: 
«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 
«Введениев теориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 
формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 
представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с 
использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 
обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать икритиковать 
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 
учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 
случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 
позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные 
представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Врамкахучебного курсаосуществляетсязнакомствообучающихсясмножествамииосновными 
операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 
использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В7–9классахизучаетсяучебныйкурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы: 
«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 

«Введениев теориюграфов». 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность истатистика», 
– 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 в7классе. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. 
Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 
значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 
маловероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе. Монетаиигральнаякость 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. 

Содержаниеобучения в8классе. 
Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 
распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов. 
Диаграммарассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 
практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево.Свойствадеревьев:единственностьпути, существованиевисячей вершины, связьмежду 
числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 
Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. 
Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение 
вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

Содержаниеобучения в9классе. 
Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных.Чтениеи построение 

таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач 

с использованием комбинаторики. 
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дуги окружности. 
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины.Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение 
закона больших чисел в природе и обществе. 
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Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика». 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебногокурсакконцуобученияв 7классе. 
Читать информацию, представленную в таблицах,на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 
Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,на диаграммах, 

графиках. 
Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 
Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 
Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм,графиков, 

представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 
Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 
Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатамизмерений 

и наблюдений. 
Находить вероятностислучайныхсобытийвопытах, знаявероятностиэлементарныхсобытий,в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 
Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 
Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 
множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 
процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 
Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахввиде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованиемкомбинаторных правил 

и методов. 
Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных,втомчисле средние 

значения и меры рассеивания. 
Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясьрезультатами проведённых 

измерений и наблюдений. 
Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 
равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 
испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределении вероятностей. 
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика»(базовыйуровень). 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень)(предметн

ая область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 
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информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях,общей стратегииобучения, воспитания 
и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 
учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного 
вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 
тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 
формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки 

информатики,достижениямнаучно-техническогопрогрессаиобщественнойпрактики,засчёт 
развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества, понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного 
общества; обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 
предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 
сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и 
так далее; формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 
информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 
обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; воспитание ответственного и 
избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов еёраспространения, 
стремления к продолжению образования в области информационных технологий и созидательной 
деятельности с применением средств информационных технологий. 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; основные области 
применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и социальную 
сферу; междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

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. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»–сформироватьуобучающихся: 
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понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 
современного общества; знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 
практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и 
навыки формализованного описания поставленных задач; базовые знания об информационном 
моделировании, в том числе о 
математическом моделировании; знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 
знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; умения и навыки 
составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков программирования 
высокого уровня; умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 
программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 
практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности; умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 
задач с помощью информационных технологий, применять полученные результаты в практической 
деятельности. 

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. 
Общеечисло часов,рекомендованныхдляизученияинформатикинабазовомуровне, –102часа: 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). 

Содержаниеобученияв7классе. 
Цифровая грамотность. 
Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных. 
Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 
компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 
Мобильные устройства. 
Основныекомпоненты компьютераиихназначение. Процессор. Оперативнаяидолговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 
биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 
Современныетенденцииразвитиякомпьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных 
(оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 
скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 
Программы и данные. 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 
Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). 
Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание, 
копирование,перемещение,переименованиеиудалениефайловипапок(каталогов).Типыфайлов. 
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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. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов. 
Компьютерные сети. 
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов 

веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 
изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 
Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевИнтернете. 

СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 
Теоретические основы информатики. 
Информацияиинформационныепроцессы. 
Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 
Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформациякак данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 
Дискретность данных.Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 
Представлениеинформации 
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстовна русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных 
слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого 
алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой 
мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, кодовая 
таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Информационныйобъёмданных.Бит–минимальнаяединицаколичестваинформации– 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием 
равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 
Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB. Глубинакодирования.Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового изображения. 
Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 
Информационныетехнологии. 
Текстовые документы. 
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Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 
Текстовыйпроцессор–инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов. 

Правила наборатекста. Редактирование текста.Свойства символов. Шрифт. Типышрифтов (рубленые, с 
засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, 
абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки. 
Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом.Включениев 
текстовыйдокументдиаграмм, формул, нумерациистраниц,колонтитулов,ссылокидругихэлементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 
распознаваниетекста.Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовИнтернетедляобработки 

текста. 
Компьютернаяграфика. 
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 
Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий:изменениеразмера,обрезка, поворот,отражение, работасобластями(выделение, 
копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 
процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации. 
Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений. 

Работаснесколькимислайдами. 
Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных. Анимация.Гиперссылки. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Теоретическиеосновыинформатики. 
Системы счисления. 
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 
Римскаясистема счисления. 
Двоичная системасчисления. Перевод целыхчисел в пределахот 0до 1024в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и 
десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 
шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 
Элементы математической логики. 
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 
логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение 
истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений. 
Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 
Алгоритмы и программирование. 
Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 
Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправления исполнителем. 
Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-схемы, программа). 
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Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 
последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 
(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 
переменной цикла. 

Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма,приводящего ктребуемомурезультатупри 
конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 
ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 
Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования. 
Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык). 
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 
Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение 
квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин,отладочный 
вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 
натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 
меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 
натурального числа на простоту. 

Обработка символьныхданных.Символьные(строковые)переменные.Посимвольнаяобработка 
строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 
Встроенныефункции дляобработкистрок. 

Анализалгоритмов. 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 
Содержаниеобученияв9классе. 
Цифровая грамотность. 
ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методыиндивидуального 

и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в 
частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 
работевглобальнойсетииметодыпротиводействияим.Правилабезопаснойаутентификации. Защита 
личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 
вовлечениявдеструктивныеикриминальныеформысетевойактивности(кибербуллинг, фишинг 
идругиеформы). 

Работавинформационном пространстве. 
Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), 
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поисковыеслужбы,службыобновленияпрограммногообеспеченияидругиеслужбы.Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов 
(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 
редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики. 
Моделирование как метод познания. 
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. 
Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 
Базыданных. Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. 

Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 
количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры 
использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и отсловесного 
(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 
программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 
результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование. 
Разработкаалгоритмовипрограмм. 
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими 
исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 
реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 
числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, 
нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт 
элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального(максимального) 
элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 
минимальногоимаксимальногозначенияэлементовпоследовательности,удовлетворяющихзаданному 
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 с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 
сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 
управления транспортным средством и другие системы). 

Информационныетехнологии. 
Электронные таблицы. 
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Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 
Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, 
суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 
диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 
Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммированиеиподсчётзначений, 

отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных. 
Численноемоделированиев электронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 
Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира, страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: вебдизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 
обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

Планируемыерезультатыосвоенияинформатикинауровнеосновногообщегообразования. 
Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 
учебного предмета. 

148.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития 
и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владение достоверной 
информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 
информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 
современного общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 
асоциальных поступков, в том числе в Интернете;3) гражданского воспитания: представление о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 

4)ценностейнаучногопознания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и 
общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины 
мира; интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
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поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 
технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка наздоровый 
образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 
основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных плановс 
учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
7) экологическоговоспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислес учётом 
возможностей информационных и коммуникационных технологий; 
8) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,форм социальной 
жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

148.6.3. Метапредметные результатыосвоенияпрограммы по информатикеотражаютовладение 
универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
1) базовыелогические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; самостоятельно выбирать 
способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
формулироватьвопросы, фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; оценивать на 
применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования;прогнозироватьвозможное дальнейшее развитиепроцессов,событийиихпоследствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленной задачи; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
формпредставления;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 
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иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиих комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
1) общение: 
сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; принимать 
цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 
информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; выполнять свою часть работы с информацией или 
информационным продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
информационный продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
1) самоорганизация: выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 
решения; ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 
(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 
действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректироватьпредложенныйалгоритм с 
учётом получения новыхзнанийоб изучаемом объекте;проводить выборв условияхпротиворечивой 
информации и брать ответственность за решение. 2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 
предлагать план её изменения; 
учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 
достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 
3) эмоциональныйинтеллект: 
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 
4) принятиесебя идругих: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловиях открытогодоступаклюбым объёмам 
информации. 
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Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общего 
образования. 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: пояснять на 
примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; кодировать и 
декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных принципов 
кодирования информации различной природы 
(текстовой, графической, аудио); сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать 
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; оценивать и сравнивать 

размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 
видеофайлов; приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 
сравниватьихколичественныехарактеристики;выделятьосновныеэтапывисторииипонимать 

тенденцииразвития 
компьютеров и программного обеспечения; получать и использовать информацию о характеристиках 
персонального компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 
долговременнаяпамять,устройстваввода-вывода);соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами, 
решаемыми с его помощью; ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 
(записывать полноеимя файла(каталога),путь кфайлу(каталогу) по имеющемуся описаниюфайловой 
структуры некоторого информационного носителя); работать с файловой системой персонального 
компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать,перемещать, 
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 
представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 
документов, мультимедийных презентаций; искать информацию в Интернете (втом числе по ключевым 
словам, по изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 
личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 
террористического характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-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; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 
коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 
К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: пояснять на примерах 
различия между позиционными и непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать 
целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), 
выполнятьарифметическиеоперациинадними;раскрыватьсмыслпонятий«высказывание», 
«логическаяоперация», «логическоевыражение»;записыватьлогическиевыражениясиспользованием 
дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны 
значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 
выражений; раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; описывать алгоритмрешения 
задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; составлять, выполнять вручную и на 
компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений и циклов 
дляуправленияисполнителями,такими, как«Робот», «Черепашка», 
«Чертёжник»;использоватьконстанты и переменные различных типов (числовых, логических, 
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символьных),атакжесодержащиеихвыражения,использоватьоператорприсваивания; использовать при 
разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; анализировать 
предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; создавать и отлаживать программы на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 
несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 
реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на 
простоту, выделения цифр из натурального числа. 

Кконцуобучения в9классеуобучающегосябудут сформированы умения: 
разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; составлять и отлаживать программы, 
реализующие типовые алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерныхчисловых 
массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) 
на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 
Язык); раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 
соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; использовать графы и деревья 
для моделирования систем сетевой и иерархической структуры,находить кратчайший путь в графе; 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 
графики, диаграммы) с использованием соответствующих программныхсредств обработки 
данных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, 
в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 
создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных 
арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, 
среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 
относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного 
моделирования в простых задачах из разных предметных областей; использовать современные 
интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-
программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной 
деятельности; приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 
государственных услуг, образовательных сервисов 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 основныхтехнологическихи социально-психологических аспектов 
использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 
ресурсов, опасность вредоносного кода); распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 
окружающихв деструктивные и криминальныеформы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 
фишинг). 

 
 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История». 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 

«Общественно-научныепредметы») (далеесоответственно –программапоистории,история)включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
истории. 

Пояснительнаязаписка. 
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Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической помощи 
учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса. 

Место учебного предмета «История»в системеосновного общегообразованияопределяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 
становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 
своей страны и мирав целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в 
связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 
обучающегося, 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 социальнойпрактике. 
Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 
истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
отношению к прошлому и настоящему 
Отечества. 
Задачами изучения истории являются: формированиеу  молодого  поколения ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающеммире;овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,при 

особомвниманиикместуи ролиРоссии во всемирно-историческомпроцессе;воспитание 
обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству,всоответствии сидеями взаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмиинародами,в 
духедемократическихценностейсовременногообщества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у 
обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9 классах по 2 часа в 
неделю при 34 учебныхнеделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17часов наизучение модуля 
«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 
может варьироваться. 

 
Таблица1 

 
Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебного предмета 

«История» 
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Класс 

 
Курсыврамкахучебногопредмета«История» 

Примерное 
количество 
учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 
ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 
45 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—XVII вв. 
ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжествак царству 

23 
 

45 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVIIIв.ИсторияРоссии. 
РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 
45 

9 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIX—началоХХв. История 
России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

 
68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 
Содержаниеобученияв5классе. 
История Древнего мира. 
Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. 

Первобытность. 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 
Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появлениеремесел. 
Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 
Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 
первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 
Древний мир. 
ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 
Древний Восток. 
Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 
Древний Египет. 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и 
повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 
фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды игробницы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 
Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 
(архитектура, рельефы, фрески). Древние цивилизации Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 
государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы. 
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Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии. 
Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 
Восточное Средиземноморье в древности. 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесёл, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестинаи 
её население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 
Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава. 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 
империей. Религия персов. 

ДревняяИндия. 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие городагосударства. 

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 ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно- 
философские учения. 
Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм. 
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 племён. 
ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы. 
Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и ремесла. 
Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 
колонизация. Метрополии и колонии. 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 
воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, её 
значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 
Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 
войн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитие 
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. 
Упадок Эллады. 

КультураДревней Греции. 
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Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 
Школаиобразование.Литература. Греческоеискусство:архитектура, скульптура. Повседневнаяжизнь 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 городагосударства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 
Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 
ВойныРимасКарфагеном. Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье. Римские провинции. 
ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 
Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры 
Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 
Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии. 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в 
столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 
перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 
Культура Древнего Рима. 
Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство.Цицерон. 

Развитиенаук.Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура. Пантеон. 
Обобщение. 
ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. Содержание 
обучения в 6 классе. 
Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 
Введение. 
Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. Народы 
Европы в раннее Средневековье. 
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 
христианства. 

Франкское государство в VIII‒IXвв. Усилениевласти майордомов. Карл Мартелл и его военная 
реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». 
Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 
империя.БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранние 
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славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские 
правители и папы. 

ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв. 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные 
соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, 
мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI‒ХIвв. 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. 
Коран.Завоеванияарабов.Арабский халифат,его расцветираспад.Культураисламского 
мира.Образованиеи наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальноеземлевладение. Знатьирыцарство: 

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.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода-республики.Развитиеторговли. 
Ярмарки. ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике. Ганза. Обликсредневековыхгородов. Образ 
жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 
независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно- 
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII‒ХV вв. 
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительнаямонархия. 

Образованиецентрализованныхгосударств в Англии,Франции. Столетняявойна;Ж. Д’Арк. Священная 
Римская империя в ХII‒ХV вв. Польско-литовскоегосударство в XIV‒XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII‒XV вв. 
Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 
противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII‒ХVвв.Экспансиятурокосманов. 
ОсманскиезавоеваниянаБалканах. ПадениеКонстантинополя. 

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. 
Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И.Гутенберг. 

СтраныВостокав Средниевека. 
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 
племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 
империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование 
государства, власть императоров и управление сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 



218  

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 
Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. 

Появлениеевропейскихзавоевателей. 
Обобщение. 
ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 
ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству.Введение. 
РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

Источникипо историиРоссии. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европав середине I 

тыс. н. э. 
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 
Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в 
эпохубронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в распространении культурныхвзаимовлияний. 
Появление первого в мире колёсного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 
культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. 
Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви ‒ восточных, 
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 
княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат,Хазарский 
каганат, Волжская Булгария. 

РусьвIX‒началеXIIв. 
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 
новой политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 
Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь«изварягвгреки».Волжскийторговыйпуть.Языческий пантеон. 
Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 
Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 
Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 
посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. 
ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси: дискуссии в исторической науке. 
Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 
Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 
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Русь в социально-политическомконтексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-иКипчак), странами Центральной, Западной и 
Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 
средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети 
и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская 
традиция 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. 
Материальнаякультура.Ремесло.Военноеделоиоружие. 

Русьв серединеXII‒ началеXIIIв. 
Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская,Суздальская. 
Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; 
внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево- 
Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 
Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 
собор Юрьева-Польского. 

Русскиеземлии ихсоседи всерединеXIII‒ XIVв. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (такназываемое 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. 

Ордены крестоносцевиборьбасихэкспансией назападныхграницахРуси. 
Александр Невский. ВзаимоотношениясОрдой. Княжества Северо-ВосточнойРуси. 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) и их роль в системе 
торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 
завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 
связиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнародов 
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Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 
АндрейРублёв. 

Формированиеединого РусскогогосударствавXVв. 
Борьба за русские земли междуЛитовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 
Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 
Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 
Москвы в православном мире. Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 
титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 
Флорентийскаяуния. Установлениеавтокефалии Русской церкви. Внутрицерковнаяборьба(иосифляне и 
нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 
Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Русская иконакак феноменмирового искусства. Повседневнаяжизньгорожан 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. 
Содержаниеобучения в7классе. 
Всеобщаяистория. ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVIIв. 
Введение.Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНового времени. 
Великиегеографическиеоткрытия. 
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 
Открытие Васко 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. 

Измененияв европейскомобществевXVI‒XVII вв. 
Развитиетехники,горного дела,производстваметаллов.Появлениемануфактур.Возникновение 

капиталистическихотношений.Распространение наемного труда в деревне. Расширениевнутреннего и 
мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. 
Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформацияиконтрреформацияв Европе. 
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации 

и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма 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. 
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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:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястраной. 
Католикиигугеноты.Религиозныевойны. ГенрихIV. Нантскийэдикт1598г. 
ЛюдовикXIIIикардиналРишелье.Фронда.ФранцузскийабсолютизмприЛюдовикеXIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 
Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. 
«Золотойвек»ЕлизаветыI. 

Английская революция серединыXVIIв. Причины,участники, этапыреволюции.Размежевание в 
революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная 
революция. Становление английской парламентской монархии. 

СтраныЦентральной, ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего. Германские 
государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 
ОбразованиеРечиПосполитой. 

МеждународныеотношениявXVI‒XVIIвв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние 
османской экспансии вЕвропе. Образование державы австрийскихГабсбургов. 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 учёные и их открытия (Н.Коперник, 
И. Ньютон). 
Утверждениерационализма. 

СтраныВостокавXVI‒XVIIвв. 
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 
Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 
Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 
Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, укрепление 
централизованного государства. 

«Закрытие»страныдляиноземцев.Культураиискусство странВостокавXVI‒XVIIвв. Обобщение. 
ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНового времени. 
ИсторияРоссии.Россияв XVI‒XVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству. РоссиявXVIв. 
Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 
первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 
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Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 
Московскоевосстание1547г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: её состав и 
значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 
кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа ‒ 
формирование органов местного самоуправления. 

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. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 
Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 
Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском 
государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 
Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 
Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 
Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство 
российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных 
летах». 
ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

Смутав России. 
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение 
социально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияо егопричинах.Самозванцыисамозванство.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 
договормеждуРоссией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 
тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона 
Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъём 
национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 
сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими 
войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 
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Окончание Смуты. Земский собор 1613г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 
на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 
Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия сРечью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 
патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводскойвласти 
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 1654г. 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 ВойскаЗапорожского в составРоссии.ВойнамеждуРоссией и РечьюПосполитой 1654-1667 гг. 
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южных 
рубежей. 

Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 
«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 
Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий. НародыРоссиивXVIIв. ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий и 
русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы 
Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 
Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты. 

КультурноепространствоXVI–XVII вв. 
Измененияв картине мира человека вXVI‒XVIIвв. иповседневная жизнь.Жилище ипредметы быта. 

Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 
Проникновениеэлементовевропейскойкультурывбытвысшихслоёвнаселения страны. 

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстильв 
архитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырские 



224  

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 
Смоленский, Астраханский, 
Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 
искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 
княземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутного времени.Усилениесветского началавроссийской 
культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 
Посадская сатира XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 
«Синопсис»ИннокентияГизеля‒первоеучебноепособиепо истории. 

НашкрайвXVI‒XVIIвв. 
Обобщение. 
Содержаниеобучения в8классе. 
Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 
Введение. 
ВекПросвещения. 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 
Культ Разума. Франция ‒ центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, Ш. 
Монтескьё, Ж. Руссо. 
«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей 
Просвещенияв Америке. Влияние просветителей наизменениепредставленийоботношенияхвласти и 
общества. «Союз королей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые 
веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 
Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 
промышленного переворота в Англии. Технические изобретенияи создание первыхмашин. Появление 
фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 
переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 
реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 
Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление 
Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: 
политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 
международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. 
Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство 
населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 
особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и 
колониями.«Бостонскоечаепитие».ПервыйКонтинентальныйконгресс(1774)иначалоВойныза 
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независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Д. 
Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. 
ПоддержкаколонистовсостороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(1787). 
«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 
независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Началореволюции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (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. 

Европейскаякультура вXVIII в. 
Развитие науки. Новая картина мирав 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. 
Сословныйхарактеркультуры. Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношенияхв XVIIIв. Севернаявойна(1700-1721). Династическиевойны «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. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 
императоров,системауправлениястраной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношениясРоссией. 
«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура 
стран Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 
ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII‒XVIIIв.:отцарствакимперии. Введение. 
РоссиявэпохупреобразованийПетра I. 
Причиныи предпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIв. 

Модернизация как 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. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 
создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 
страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 
купечествуи 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. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных 

конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба загегемонию 
на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход ПетраI. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 
политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 
Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета 
«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 
Академии науквПетербурге. Кунсткамера. Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптура и 
архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 
жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянскойсреде. 
Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, 
питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 
Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.Кондиции 
«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. 
Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза 
под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

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 внешнейторговле. 
Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных 
конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 
Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещённый 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.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий. 
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Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий кместному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 
империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 
Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 
колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 
восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению 
к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 
экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 
работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 
династий: 
Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовыи другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 
Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 
и развитие общественной мысли. 
ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,еёосновныезадачи. Н.И. 
Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 
П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 
Потёмкин. Путешествие Екатерины II 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, второй и третий 
разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 
Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные принципы 
внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 
принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 
государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трёхдневной 
барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 
области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походыА.В. 
Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 
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Идеи Просвещения в российскойобщественной 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». 

Русскаякультураи культуранародов Россиив XVIII в. Развитиеновой светской культуры после 
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. 
РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевропейскойхудожественнойкультуры (барокко, 
классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, мастеров, прибывших 
из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 
Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны ‒ главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 
Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 
области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного 
языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российскойнауки 
и образования. 
ОбразованиевРоссиив XVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание 
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, 
Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки города СанктПетербурга и других городов. Барокко 
в архитектуре города Москвы и города СанктПетербурга. Переход к классицизму, создание 
архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. 
Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. Обобщение. 
Содержаниеобученияв9классе. 
Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв. Введение. 
Европа в начале XIX в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 
завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 
армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 
участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политические процессы. 

Промышленныйпереворот, егоособенностивстранахЕвропыиСША. Изменениявсоциальной 
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-е гг. 



229  

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 ЕвропыиСеверной АмерикивсерединеХIХ‒началеХХв. 
Великобританияв Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические 

и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 
Италия.Подъёмборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Д.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 
. 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., её 
итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 
жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (18611865): причины, участники, итоги. 
А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическоеи социально-политическоеразвитиестран ЕвропыиСШАвконцеXIX‒ начале 
ХХ в. 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленная революция.Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 
Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерики вXIX‒началеХХв. 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 
Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 
Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910- 
1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны АзиивХIХ‒началеХХв. 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 
политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая.Политика 
«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ. 
ПолитикаТанзимата.Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908-1909гг. 

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. 

НародыАфрики в ХIХ‒началеХХв. 
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Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 
общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 
война. 

Развитиекультурыв XIX‒началеХХв. 
НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX‒началеХХв.Революциявфизике. 

Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии. 
Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в. Эволюция стилей в 
литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 
архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 
жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIX ‒начале XX в. 
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 
Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 
Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская война, 
русскояпонская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 
ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX‒началеXXв. 
Введение. 
Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 
Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 
конгресс 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 14 

декабря 1825 г. 
Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 
образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. 
Официальная идеология: «православие, самодержавие,народность».Формирование профессиональной 
бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 
вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 
1856 г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин, 
конфликтыисотрудничество.ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Начало 
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железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизньв1830-1850-егг.Рольлитературы, печати,университетоввформировании 
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. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 
Национальные корниотечественной 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. Школыиуниверситеты.Народная культура. Культура повседневности:обретениекомфорта. 
Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы РоссиивпервойполовинеXIX в. 
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. 
ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 
Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 
вопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии. ЗавершениеКавказскойвойны. 
ПрисоединениеСредней Азии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-1878гг. 
Россия на Дальнем Востоке. 

Россияв1880-1890-хгг. 
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабилизации. 
Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 
модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 
Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 
Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего икрестьянского 
хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 
предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 
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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 
формированииобщественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 
XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и её вклад в мировое 
научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. 
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 
народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 
национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии 
Финляндии. Польское восстание 1863г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. СеверныйКавказ и 
Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 
знаменитые миссионеры. 

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений. 
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. 
Народническиекружки:идеологияипрактика.Большое обществопропаганды.«Хождениевнарод». 
«Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространениемарксизмаиформированиесоциал-демократии.Группа«Освобождениетруда». 
«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса».IсъездРСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественныйи 
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. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг. Начало парламентаризмав России. НиколайII и его 
окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 
движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 
профессиональных революционеров. Политический терроризм. 
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 
слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 
г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 
вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 
и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 
социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 
дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 
преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 
искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство. 
Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX‒началеХХв. 
Обобщение. 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 
Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
1) всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив 

поликультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, 
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 законныхинтересов другихлюдей;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, атакже 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитиичеловекаиобщества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующих 
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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 формированииценностного отношениякжизни и здоровью:осознаниеценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); представление об 
идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека;определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 
людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 
мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 
новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории науровне основного общего образованияуобучающегося 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. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
определятьпознавательнуюзадачу; 
намечатьпутьеёрешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала, 

объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты,

 осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;
 соотноситьполученныйрезультатсимеющимсязнанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 
представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение, 
эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 
Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 
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осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических 
источников, научно-популярная литература, интернетресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из 
источника; различать виды источников исторической информации; 

высказыватьсуждениео достоверностиизначенииинформацииисточника(по 
критериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно). 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 
высказываемых оценок;выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 
поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;определять свое участие в общей работе 
и координировать свои действия с другими членами команды. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебныхдействий: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); владетьприёмами 
самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и 
других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить себя 
на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 
окружающей действительности); регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и 
мнений других участников общения. 

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,определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессов; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 
4) умение рассказывать наосновесамостоятельно составленного планаобисторическихсобытиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 
демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат,историческихпонятий; 
5) умение выявлять существенные черты ихарактерные признаки историческихсобытий,явлений, 

процессов; 
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6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 
важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 
возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и 
историческое значение событий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 
10) умение находитьикритически анализироватьдля решенияпознавательнойзадачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 
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 
поискисторическойинформациивсправочнойлитературе,информационнотелекоммуникационнойсети 
«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 развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде 
планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 
обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 
применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»включают: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 
2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического 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 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные 
особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 
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5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 
вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 
знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельностиисторических 
личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в 
поликультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадл
ежностина 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 сважнейшими 
событиями ХХ ‒ начала XXI в. 
Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 
учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение 
отечественной истории XX‒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 с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 
сочетаютсяпознавательно-исторические,мировоззренческиеи метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися 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)фактыпоразличнымпризнакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 
электронных носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, находитьи 
показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 
групп людей, места значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):проводить 
поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 
визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 
событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 
исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 
иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 
историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 
существенныепризнакиисторическихсобытийиявлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейших 
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исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее иразличия; 
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 
изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельныхточек 
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 такжеоценкесовременных событий, использовать знанияоб истории и 
культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать 
сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 
планирования иорганизации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в том 
числе ‒ разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 
обучающимися 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 обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных 
пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате 
устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; определять длительность и 
последовательностьсобытий, периодовистории Древнего мира, вести счёт летдо нашейэрыи нашей 
эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, 
участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; группировать, 
систематизировать факты по заданному признаку. 
Работасисторическойкартой: 
находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 
цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 
устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 
среды обитания людей и их занятиями. Работа с историческими источниками: 

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(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;рассказыватьоб 
исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 
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историческихсобытиях);даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностии 
древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрыватьсущественныечертыгосударственногоустройствадревнихобществ, 

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 древнейистории. 
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. Применение исторических знаний: 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. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьих 

принадлежностьквеку,историческомупериоду;называтьэтапыотечественнойивсеобщейистории 
Среднихвеков,их 

хронологическиерамки(периодыСредневековья,этапыстановленияиразвития 
Русского государства); устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 
истории. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, 
участников, результаты важнейшихсобытийотечественной и всеобщейистории эпохи Средневековья; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематическихтаблиц). 
Работа с исторической 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); находить в визуальном 
источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника. 
Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и 
всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках; составлять краткую характеристику 
(исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи 
(известныебиографическиесведения,личныекачества,основныедеяния);рассказыватьобобразе 
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жизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахнаРусиивдругихстранах; представлять 
описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 
Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономическихисоциальныхотношенийиполитического 
строянаРусиивдругихгосударствах,ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах, 
представлений средневекового человека о мире; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
даннойэпохеотечественнойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторических 
событий,ситуаций;объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытий отечественнойи всеобщей 
историиэпохиСредневековья(находитьвучебникеиизлагатьсужденияопричинахиследствиях 
историческихсобытий,соотноситьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноев нескольких 
текстах); проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 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. 
Применение исторических знаний: объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других 
стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебные 
проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 
Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., 
определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); устанавливать синхронность 
событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. Знание исторических фактов, работа с 
фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; группировать, систематизировать факты по 
заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 
составление таблиц, схем). 
Работасисторическойкартой:использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницах 
России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 
всеобщей истории XVI‒XVII вв.; устанавливать на основе карты связи между географическим 
положением 

страныиособенностямиееэкономического,социальногоиполитического развития. 
Работа с историческими источниками: различать виды письменных исторических источников 
(официальные, личные, литературные и другие); характеризовать обстоятельства и цель создания 
источника, раскрывать его информационную ценность; проводить поиск информации в тексте 
письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; сопоставлять и 
систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и 
всеобщей истории XVI‒XVII вв., их участниках; составлять краткую характеристику известных 
персоналий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 
качества, деятельность); рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 
странах в раннее Новое время; представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи. 
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Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты 
экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., 
европейской реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI‒XVII 
вв. в европейских странах; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохе отечественной и всеобщей 
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять причины и 
следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 
событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах); проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 
различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 
XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 
мнения; выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с учётом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

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. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; 

определять их принадлежность к историческомупериоду, этапу; устанавливать синхронность событий 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 
указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; группировать, систематизировать факты по 
заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и другим), составлять 
систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 
результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 
(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 
информационнуюценность;извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытиях 
отечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхи 
вещественных источников. Историческое описание (реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв., 
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их участниках; составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественнойи 
всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; составлять 
описание образа жизни различных групп населения в России и 
других странах в XVIII в.; представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногоиполитического 

развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 
российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы 
правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в 
системе международных отношений рассматриваемого периода; объяснять смысл ключевых понятий, 
относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 
и всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 
событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах); проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства 
и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 
приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); различать в описаниях событий и 
личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 
социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультуры РоссииXVIIIв. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты 
по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 
Предметныерезультаты изученияисториив9классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 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 ивсеобщей истории XIX ‒начала XXв. наоснове анализа 
причинно-следственных связей. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейшихсобытийотечественнойи всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;группировать, 
систематизировать факты по самостоятельно определяемомупризнаку(хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять систематическиетаблицы. 

Работасисторическойкартой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально- 
экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала 
XX в.; определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 
жизни страны (группы стран). 

Работасисторическимиисточниками: 



243  

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие материалы: 
произведенияобщественноймысли,газетнуюпублицистику,программыполитическихпартий,статистичес
кие данные и другие; определять тип и вид источника (письменного, визуального); 
выявлятьпринадлежностьисточникаопределенномулицу,социальнойгруппе,общественномутечению
 и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественнойивсеобщейисторииXIX‒началаXXв.изразныхписьменных,визуальныхи 
вещественныхисточников;различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретации событий 
прошлого. 
Историческое описание (реконструкция): представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов 
(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); составлять развернутую характеристику 
исторических личностей XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 
презентация, эссе); составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 
странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 
периода; представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 
другое. 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные чертыэкономического, 
социального и политического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов 
модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 
период, международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; объяснять 
смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; объяснять причины и 
следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в 
историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять 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 
отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 
оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать 
и аргументировать свое мнение; объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 
рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к 
ним. 
Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 
регионе памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём 
заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; выполнять учебные 
проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала 
ХХ в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ 
начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 
культурному наследию в общественных обсуждениях. 

Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 
Пояснительная записка. 
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Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее ‒ Программа 
модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатовпрограммы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей 
программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Общаяхарактеристика учебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
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. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России» 
образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 
проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 
населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 
просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите 
исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 
исторических фактов5. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися 
предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 
Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 
формированиеуобучающихсяориентировдлягражданской,этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; владение знаниями об основных 
этапах развития человеческого общества при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 
историческомпроцессе;воспитаниеобучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к 
своему Отечеству ‒ многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе; формирование личностной позиции обучающихся по отношению 
не только к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

Место ирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижение 

образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 
 

УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональной безопасности 
Российской Федерации». 



245  

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 
обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 
ХХ ‒ 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 систематическоеизучение 
отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 1011 классах. Кроме того, при изучении региональной 
истории, при реализации федеральной рабочей 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»можетбытьреализованвдвухвариантах: при 
самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимися 
предметногоматериаладо1914г.дляустановленияеговзаимосвязейсважнейшимисобытиями 
Новейшего периода истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом 
случаепредполагается,чтовтематическомпланированиитемы,содержащиесявПрограммемодуля 
«Введение в Новейшую историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, 
содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на 
изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; в виде 
целостногопоследовательногоучебногокурса, изучаемогозасчёт частиучебногоплана, формируемой 
участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 
различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём – 17 учебных часов). 
Таблица2 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 
Программакурса«ИсторияРоссии»(9класс) 

Примерное 
количество 
часов 

Программа учебного 
модуля «Введение в 
Новейшую историю 
России» 

Введение 1 Введение 
Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг. 1 Российская революция 

1917—1922 гг. 

Отечественнаявойна 
1812г.‒важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIX в. 
Крымская война. Героическая оборона Севастополя 

2 Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. 

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.) 

Напорогеновоговека  Возрождение страны с 
2000-х гг. 
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Крымская война.Героическая оборона Севастополя. 
Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции: 
политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 
Столыпин:программа системных реформ, масштаби результаты 

3 Воссоединение Крыма с 
Россией 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 

 
Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

аблица3 Структураи 
последовательность изучения модуля как целостногоучебного курса 

 

 
№ 

 
Темыкурса 

Примерное 
количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 5 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 4 
3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.ВоссоединениеКрымас 
Россией 

3 

5 Итоговоеповторение 2 

 
Введение. 
Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории. ПериодНовейшейисториистраны(с1914 г. по 

настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала XXI в. 
Российскаяреволюция 1917—1922гг. 
РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональныйкризис. 
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация 

жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального 
распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 
Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 
большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 
большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 
добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 
правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России 
глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв., историюнародовРоссии. 
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Великая Отечественная война1941-1945гг. 
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22июня 

1941 г. Причиныотступления Красной Армиив первые месяцы войны. «Всё для фронта!Все для 
победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 
молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Гитлеровскийплан«Ост».ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 
(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 
Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 
представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 
партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в 
общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 
(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 
Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 
Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3 сентября‒окончаниеВтороймировойвойны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери 
СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 
(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 
гитлеровскойГерманиейиеёсоюзниками.КонституцияРоссийскойФедерацииозащитеисторической 
правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 
Федерацииобутверждениипочётныхзваний«Городавоинскойславы», «Городатрудовойдоблести», а 
также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 
ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 
искажение истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999 гг.). 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 
(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРи егопоследствиядляРоссииимира. 
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Становление Российской Федерации как суверенногогосударства (1991-1993 гг.).Референдум по 
проекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствованиеновойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственномуединству. 
Россиянапостсоветскомпространстве.СНГиСоюзноегосударство.ЗначениесохраненияРоссией 

статуса ядерной державы. 
ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 
Возрождение страны с 2000-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 Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные 
проекты. 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях. 
Отношенияс СШАиЕвросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и 
города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание 
Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный 
конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя». 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеи международныепоследствия. 
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019-2024 гг. 
Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 
короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского 
моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых детей в 
России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 
ПризнаниеРоссиейДонецкойНароднойРеспубликииЛуганскойНароднойРеспублики(2022 

г.). 
Значениеисторическихтрадицийи культурногонаследиядлясовременнойРоссии.Воссоздание 

Российскогоисторическогообщества(далее‒РИО) и 
Российского военно-исторического общества (далее ‒ РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя 
история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 
«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому 
Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой 
Победе. 

Итоговоеповторение. 
История родного края в годы революций и Гражданской войны.Наши 
земляки‒герои ВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). Наш 
регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 
Трудовыедостиженияродногокрая. 



249  

Планируемыерезультатыосвоенияучебного модуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержания 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует процессу 

формированиявнутреннейпозицииличностикакособого ценностногоотношенияксебе,окружающим 
людям и жизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных 
ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на 
следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, 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;представлениеобосновныхправах, свободахиобязанностяхгражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе, 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 
образовательнойорганизации;готовностькучастиювгуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 
достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также ориентированона 
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 
достиженияиндивидуального иколлективного благополучия, втомчислевходеовладения языковойи 
читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным также 
является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 
стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у 
обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 
признаки, итоги и значение ключевых событий и процессов Новейшей истории России; выявлять 
причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) изученных ранее 
исторических событий, явлений, процессов с историей России XX ‒ начала XXI в. ; выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом предложенной задачи, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;выявлять 
дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;проводить выводы, 
создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и 
по аналогии, строить логические рассуждения;самостоятельно выбирать способ решения учебной 
задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 
фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать 
гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 
мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
причинно-следственных связей событий и процессов;оценивать на применимость и достоверность 
информацию; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии вновых 
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 отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет- 
ресурсы и другие);находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную 
форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, 
предложеннымили сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать исистематизировать 
информацию. 

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиямиобщения;выражатьсебя (свою точкузрения) в устныхи письменныхтекстах;распознавать 
невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;понимать намерения других, проявлять уважительное 
отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;умение 
формулироватьвопросы(вдиалоге,дискуссии)посуществу обсуждаемойтемыивысказыватьидеи, 
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нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических 
источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой);самостоятельно 
составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 
корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; проводить выбор и брать 
ответственность за решение; проявлять способность к самоконтролю,самомотивации и рефлексии,к 
оценкеиизменениюситуации; объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, 
вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленных 
ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять на 
примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях междулюдьми; ставить себя 
наместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторическихситуацияхи 
окружающейдействительности); регулировать способвыражениясвоих эмоцийсучетомпозиций и 
мнений других участников общения. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимость применениягрупповыхформ взаимодействия при 
решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды, 
участвоватьвгрупповыхформахработы); выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественного 
результатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленов 
команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать 
результатысисходнойзадачейивкладомкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 
представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX —начала 
XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и 
применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание». 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 
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обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по обществознанию составлена на основе положенийи требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с 
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной 
программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 
части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 
интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 
раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различныеаспекты 
взаимодействияв современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 
гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 
развития в современных условиях, 
об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 
способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 
приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 
помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 
политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

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. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 
воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 
развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 
правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве 
Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важномэтапееё социализации ‒ в 
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
социального поведения, основанногона уважении закона и правопорядка, развитие интереса к 
изучению социальныхи гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 
деятельности; формирование у обучающихся целостной картины общества, 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 средойи 
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; владение умениями функционально 
грамотного человека (получатьиз разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимыхдля участия в жизни 
гражданского общества и государства); создание условий для освоения обучающимися способов 
успешного взаимодействия  с различными политическими, правовыми, финансово- 
экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 
современном динамично развивающемся российском обществе; 
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формирование опыта применения полученных знаний и уменийдля выстраивания отношений 
между людьми различных национальностейи вероисповеданий в общегражданской и в семейно- 
бытовой сферах;для соотнесения своих действий и действий других людейс нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планомосновногообщегообразованияобществознание изучается с 6 
по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в 
неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 6 классе. 
Человекиегосоциальноеокружение. 
Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные). 
Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человекаи формирование 
личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребности исоциальная 
позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловеком мира и 
самого себя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование. Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. Общение. 
Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общениевсовременных условиях. 
Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностныеотношения(деловые, личные). 
Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейныйдосуг. Свободное время подростка. 
Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 
Общество, в котором мы живём. 
Чтотакое общество.Связь обществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. 
Социальныеобщностиигруппы. Положениечеловекавобществе. 
Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Видыэкономической 

деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 
Политическаяжизньобщества. Россия‒многонациональноегосударство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 
ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации.Нашастранав начале XXI века. Место нашей Родины 
среди современных государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 
Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстран инародоввусловияхсовременногообщества. 
Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 
Содержаниеобученияв7классе. 
Социальные ценности и нормы. 
Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственностьипатриотизм. 

Гуманизм. 
Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. 

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи. 
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Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи стыд. 
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 
Правоиего рольвжизниобщества.Правоимораль. 
Человек как участник правовых отношений. 
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 
Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление. 
Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантияи защита прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 
Российской Федерации. Права ребёнкаи возможности их защиты. 

Основыроссийского права. 
КонституцияРоссийскойФедерации‒основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отрасли 

права. 
Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Право 

собственности,защитаправсобственности. 
Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров. Договоркупли-продажи. 

Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско- 
правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, обществаи государства. Условия 
заключения брака в Российской Федерации. Праваи обязанности детей и родителей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихсябез попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их праваи обязанности. Трудовой 
договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступкии гражданско-правовая 
ответственность.Административныепроступки и административная ответственность. 
Дисциплинарные проступкии дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 
ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 
Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Содержание обучения в 8 классе. 
Человеквэкономическихотношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономическийвыбор. 
Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ источникэкономических 

благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 
Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спроси предложение. 
Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразие рынков. 
Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективность производства. 
Заработнаяплатаистимулированиетруда. Занятостьибезработица. 
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Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 
фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав 
потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 
товары и товары длительного пользования. Источники доходови 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 денежнокредитная политика Российской 
Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек вмирекультуры. 
Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности. 

Современнаямолодёжнаякультура. 
Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 
Образование. Личностная и общественная значимость образования 

в современном обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 
Политикавсферекультуры иобразованиявРоссийскойФедерации. 
Понятиерелигии.Рольрелигиивжизни человекаиобщества.Свободасовести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религиии религиозные объединения в 
Российской Федерации. 

Что такоеискусство. Видыискусств. Рольискусствавжизни человекаиобщества. 
Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационная культура и 

информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Человеквполитическомизмерении. 
Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 
Формагосударства. Монархияиреспублика‒основныеформыправления. 

Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 
Политическийрежимиеговиды. 
Демократия,демократическиеценности. Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 
Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии, ихрольв 

демократическом обществе. 
Общественно-политическиеорганизации. 
Гражданин и государство. 
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 Думаи Совет Федерации. 
ПравительствоРоссийскойФедерации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации. Конституционный Суд 
Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедерации. 
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Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 
Федерации: республика, край, область,городфедерального значения,автономнаяобласть, автономный 
округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человекаи гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 
Российской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений. 
Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. 
Социальная мобильность. 
Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. Социализация 
личности. 
Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероли членов 

семьи. 
Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нациив диалоге культур. 
СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипутиихразрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркомании иалкоголизмадлячеловекаиобщества. 
Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа 
жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявленияи последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемыи возможности их решения. Экологическая 
ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь‒активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 
Перспективыразвитияобщества. 
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения,отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми,при 
принятии собственныхрешений.Они достигаютсяв единстве учебнойи воспитательной деятельности в 
процессе развития у обучающихся установкина решение практических задач социальной 
направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
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, представлениеобосновных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 
деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, 
нуждающимся в ней); 
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2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном имногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 
достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценностии нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведениеи поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 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, стремлениек самовыражению в разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья 
иэмоциональногоблагополучия:осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоему 
здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни,осознаниепоследствийинеприятиевредных 
привычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогои психического 
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведениявинтернет-
среде,способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 
информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 
дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков 
рефлексии, признание своего правана ошибкуи 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, интереск практическомуизучению профессий и труда различного рода, в том числена 
основепримененияизучаемого предметногознания;осознаниеважностиобучения напротяжениивсей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого, 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знанийиз социальных и 
естественныхнаук длярешениязадачв области окружающей среды, планированияпоступкови 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, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимсяусловиям 
социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группахи сообществах, включая семью, группы, сформированныепо профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, открытость опытуи 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, гипотезыоб объектах и 
явлениях, в том числе ранеенеизвестных, осознавать дефицитсобственныхзнаний и компетентностей, 
планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решениизадач (далее 
– оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого 
развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды, обществаиэкономики; умение оценивать 
свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуациюкак вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

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

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявлений 
и процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 
выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучении явленийипроцессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным 

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 исследованиепо установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 
связейи зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 
информацию, полученную в ходе 
исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 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 работатьс информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применятьразличныеметоды,инструменты изапросыприпоискеиотбореинформацииили данныхиз 
источников с учётом предложенной учебной задачии заданных критериев; выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения общениякакчасть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис 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 уважительноеотношениексобеседникуи в корректной форме формулировать свои 
возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентациии 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: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешенияв 

группе,принятиерешенийвгруппе);самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиего часть), 
выбирать способ решения учебной задачи  с учётом имеющихся 

ресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьплан
действий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенный алгоритмс

 учётом получения новыхзнаний  обизучаемомобъекте; 
делать выборибратьответственностьзарешение. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы, обосновыватьнеобходимость применениягрупповыхформвзаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своемунаправлениюи координировать свои действия сдругими членами команды;оцениватькачество 
своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк предоставлению 
отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 
предлагать план еёизменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которыемогут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять 
причины достижения(недостижения) результатов деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 
новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; различать, называть и управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 
другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 
право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим. 

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

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 
его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующихобщественные 
отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 
семьи общественныеотношения (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 вРоссийской Федерации, правовом 
статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образованияв 
Российской Федерации; основах государственной бюджетнойи денежно-кредитной, социальной 
политики, политики в сфере культурыи образования, противодействии коррупции в Российской 
Федерации, обеспечении безопасности личности, обществаи государства, в том числе от терроризмаи 
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; 
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3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 
жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 
правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических потрясенийи 
социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 
различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, ихэлементы 
и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений,процессов 
в различных сферах общественной жизни, их элементови основных функций, включая взаимодействия 
общества и природы, человекаи общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устногои письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 
мире, социальнойи личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 
опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 
налогового поведения, противодействия коррупции, проведенияв отношении нашей страны 
международной политики «сдерживания»;для осмысления личного социального опыта при исполнении 
типичных 
длянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8) умениесопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнии 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 
своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных 
для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных 
сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования 
сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,в том числе 
извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных 
правовыхактов;умениесоставлятьнаихосновеплан,преобразовывать текстовую 
информациювмодели(таблицу,диаграмму, схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее ‒ СМИ) ссоблюдением 
правил информационной безопасности при работе в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизироватьи критически 
оценивать социальную информацию, включая экономико- 
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикацийСМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедени
я 
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человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляяих аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 
(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 
оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), 
осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовой 
грамотности, впрактической(включая выполнение проектов индивидуально ив группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализациии защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 
числепотребителяфинансовыхуслуг)иосознанноговыполнениягражданскихобязанностей, для анализа 

потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового плана, для выбора 
профессии и оценки собственных перспективв профессиональной сфере, а также опыта 

публичногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуацией общения, 
особенностямиаудиториии регламентом;приобретениеопыта самостоятельного заполнения 
формы(втомчислеэлектронной)исоставленияпростейшихдокументов(заявления,обращения, 

декларации,доверенности,личногофинансовогоплана, резюме); 
15) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современного российского общества (гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры итрадиций 
народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: Человек и его социальное окружение: 
осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формировании 
личности, деятельности человека и её видах, образовании, правахи 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 людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), деятельность 
человека,образованиеиегозначениедля человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различныхмотивови особенностей в современных 
условиях; малых групп, положения человекав группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 
конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 
людейв группах; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека, 
потребностилюдей;сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойства 
человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение); устанавливать и объяснять взаимосвязи 
людей в малых группах, целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как 
социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 
непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 
деятельности и общенияв школе, семье, группе сверстников; определять и аргументировать с опорой 
на обществоведческие знанияи личный социальный опыт своё отношение к людям с ОВЗ, к различным 
способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения 
подростков; 
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решать познавательные и практические задачи, касающиеся прави обязанностей учащегося, 
отражающие особенности отношений в семье,со сверстниками, старшими и младшими; овладевать 
смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,в том числе извлечений из законодательства 
Российской Федерации; составлятьна их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу, схему; искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 
особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегосяиз разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов)и публикаций СМИ с соблюдением 
правилинформационнойбезопасностиприработевинформационно-телекоммуникационнойсети 
«Интернет»; анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 
человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций в СМИ; оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 
общения,в ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбекак важному 
виду деятельности; приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 
в повседневной жизни для выстраивания отношенийс представителями старших поколений, со 
сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; приобретать опыт 
совместной деятельности, включая взаимодействиес людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 
разных культур. 

Общество,в котороммыживём: 
осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, процессах и 
явлениях в экономической жизни общества, явленияхв политической жизни общества, о народах 
России, о государственной властив Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типах 
общества, глобальных проблемах; характеризовать устройство общества, российское государство, 
высшие органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 
духовнонравственные ценности, особенности информационного общества; приводить примерыразного 
положения людей в обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 
классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные 
формы хозяйствования; устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 
деятельности основных участников экономики; использовать полученные знания для объяснения 
(устного и письменного) влияния природы на общество и общества на природу сущности и 
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; определять и аргументировать с 
опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей 
российского народа; решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 
возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); овладевать 
смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека и 
природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; извлекать информацию из 
разных источников о человеке и обществе, включая информацию о народах России; анализировать, 
обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико- 
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в 
СМИ;используя обществоведческие знания, формулировать выводы;оценивать собственныепоступки и 
поведение других людей с точки зренияих соответствия духовным традициям общества; использовать 
полученные знания, включая основы финансовой грамотности,в практической деятельности, 
направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 
услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; осуществлять совместную 
деятельность, включая взаимодействие с людьми 
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другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 
людьми разных культур; осознавать ценность культурыи традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальныеценностии нормы: 
моральныенормы и их рольв жизни общества; приводить примеры гражданственности и патриотизма; 
ситуаций морального выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; сравнивать отдельные 
виды социальных норм; устанавливать и объяснять влияние социальных норм наобщество и человека; 
использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устного иписьменного)сущностисоциальныхнорм; 
определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 
социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения 
человека в обществе; решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 
социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; овладевать смысловым 
чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, 
патриотизма; извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 
моральноговыбора;анализировать,обобщать,систематизировать,оценивать социальнуюинформацию из 
адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)и публикаций в СМИ, соотноситьеё с 
собственными знаниями о моральноми правовом регулировании поведения человека; оценивать 
собственные поступки, поведение людей с точки зренияих соответствия нормам морали;использовать 
полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; самостоятельно заполнять форму (в 
том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление); осуществлять совместную 
деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, 

национальной ирелигиозной принадлежностинаосновегуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человеккакучастникправовыхотношений: 
осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношениикак социальном и юридическом 
явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 
общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 
несовершеннолетнего), правонарушениях иихопасности для личности и 
общества; 

характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаиобязаннос
ти гражданинаРоссийской Федерации,праваребёнкавРоссийской Федерации; приводить примерыи 
моделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,иситуации,связанныес 
правонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;способызащитыправребёнкав 
Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личностии общества; 
классифицироватьпо разнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнак 
классификации) нормы права, выделяя существенныепризнаки;сравнивать(в томчислеустанавливать 
основаниядлясравнения) проступоки преступление, дееспособностьмалолетнихв возрастеот6до 14 лет
 инесовершеннолетнихввозрастеот14до18лет;устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаим
одействиягражданина игосударства,междуправовымповедениемикультуройличности, 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 ипротиводействие коррупции, 
различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; для 
осмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнего 
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социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 
определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальныйопыт своёотношение кроли правовых норм как регуляторов общественнойжизни и 
поведения человека; решать познавательныеи практические задачи, отражающие действиеправовых 
норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации 
и принимать решения, связанныес исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 
(члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); овладеватьсмысловым 
чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 
Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников 
о правахи обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданинав 
Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлятьна их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; искать и извлекать информацию о 
сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод 
человека и гражданинав Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 
разныхадаптированныхисточников (в том числе учебныхматериалов)ипубликаций средств массовой 
информации с соблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»; анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 
социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов)и 
публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения 
человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляяих аргументами; оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зренияих соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвоватьв дискуссии; 
использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 
выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспективв профессиональной сфере сучётом 
приобретённых представлений о профессияхв сфере права, включая деятельность правоохранительных 
органов), публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 
включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории и регламентом; самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; осуществлять 
совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа: 
осваиватьиприменятьзнанияоКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативных 

правовыхактах,содержанииизначенииправовыхнорм,оботрасляхправа,оправовыхнормах,регулирующи
х типичные для несовершеннолетнегои членов его семьи общественные отношения (вгражданском,
 трудовом  и семейном, административном, уголовном праве); о защите  прав 
несовершеннолетних, оюридическойответственности(гражданско-правовой,дисциплинарной, 
административной,уголовной), о правоохранительных органах, обобеспечениибезопасности 
личности, общества и государства, в том числеот терроризма и экстремизма; характеризоватьроль 
Конституции  Российской Федерации в системе   российского   права; 
правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности 
и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 
правоотношений;способызащитыинтересовиправдетей,оставшихсябезпопеченияродителей; 
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содержаниетрудового договора,видыправонарушений ивидынаказаний;приводитьпримеры законов и 
подзаконных актов и моделировать ситуации, 
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административногои уголовного права, в 
томчисле связанныесприменениемсанкцийза совершённые правонарушения;классифицироватьпо 
разным признакам виды нормативных правовых актов, 
видыправонарушенийиюридическойответственностипоотраслямправа 
(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 своё отношение к защите прав участников 
трудовыхотношений   с  опорой  на  знания   в  области трудового
 права,    к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 
недопустимости нарушения правовых норм;решатьпознавательныеипрактические задачи,отражающие 
 типичныевзаимодействия, 
регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа; 
овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюиз 
фрагментовнормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедерации,Семейныйкодекс 
Российской Федерации, Трудовой кодекс РоссийскойФедерации, Кодекс  Российской 
Федерации  обадминистративныхправонарушениях,УголовныйкодексРоссийскойФедерации),из 
предложенных учителем  источников   о правовыхнормах,правоотношенияхиспецификеих 
регулирования,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему;искатьиизвлекатьинформацию 
по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовногоправа:выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втом числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 
приработевинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»;анализировать,обобщать, 
систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточников(втомчисле 
учебных материалов)и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях 
права(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным 
опытом; 
используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами,оприменениисан
кцийзасовершённыеправонарушения,оюридическойответственности несовершеннолетних; 
оцениватьсобственные поступкииповедениедругих людейсточкизренияих 
соответствиянормамгражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа; 
использовать полученные знания о нормах гражданского,трудового,семейного,административного и 
уголовногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеи 
групповые проекты),в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 
поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в 
рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 
ситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом;самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэ
лектронную)исоставлятьпростейшийдокумент(заявлениеоприёменаработу);осуществлять 
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совместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойи религиозной 
принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквэкономическихотношениях: 
осваиватьиприменятьзнанияобэкономическойжизниобщества,еёосновных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 
финансовых отношениях, роли государствав экономике, видах налогов, основах государственной 
бюджетной и денежнокредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 
конкуренции; характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 
экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке трудаи финансовом рынке; функции 
денег; приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельностии 
проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 
повышения эффективности производства; классифицировать (в том числе устанавливатьсущественный 
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 ролии функций предпринимательства, причин и 
последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определятьи аргументировать с точки зрения социальных ценностейи с опорой на 
обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 
развитию собственного бизнеса; решать познавательные и практические задачи, связанные с 
осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 
ресурсов, с использованием различных способов повышения эффективности производства, 
отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 
отражающие процессы; овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 
информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободныхи экономических 
благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 
последствиях безработицы; извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИи 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»о тенденцияхразвития экономики в нашей 
стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать и критически 
оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-статистическую, изадаптированных 
источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеёсличнымсоциальнымопыто
м;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяих 
аргументами;оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизрения их 
экономическойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребителей; 
граждан,защищающихсвоиэкономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономических 
действийнаосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;использованияразличных 
способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для 
оценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств,применениянедобросовестныхпрактик); 
приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактической 
деятельностииповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнегохозяйства,структуры 
семейногобюджета,составленияличногофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере; выбора формсбережений;для 
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реализации изащитыправпотребителя(втомчислефинансовыхуслуг),осознанноговыполнения 
гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 
резюме);осуществлять совместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек в мире культуры: осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 
общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации,о религии, мировых 
религиях,обискусствеиеговидах;обинформациикакважномресурсесовременногообщества; 
характеризоватьдуховно-нравственныеценности(втомчисленормыморали  инравственности, 
гуманизм,милосердие,справедливость)нашегообщества,искусствокаксферудеятельности, 
информационную культуру и информационную безопасность; приводить примеры политики 
российскогогосударствавсферекультуры иобразования;влиянияобразованиянасоциализацию 
личности; правил информационной безопасности; 
классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; сравнивать формы культуры, 
естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; устанавливать и объяснятьвзаимосвязь 
развития духовной культурыи формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; определятьи 
аргументироватьсточки зрения социальных ценностейи с опорой на обществоведческиезнания, факты 
общественнойжизни своёотношениекинформационной культуреи информационной безопасности, 
правилам безопасного поведения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; решать 
познавательные и практические задачи, касающиеся форми многообразия духовной культуры; 
овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять 
план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 
преобразовывать предложенные модели в текст; осуществлять поиск информации об ответственности 
современных учёных,о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 
человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в 
разныхисточникахинформации;анализировать, систематизировать, критическиоцениватьиобобщать 
социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; оценивать собственные поступки, 
поведение людей в духовной сфере жизни общества; использовать полученные знания для публичного 
представления результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 
особенностями аудитории и регламентом; приобретать опыт осуществления совместной деятельности 
при изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквполитическомизмерении: 
осваивать и 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; правовоегосударство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 
территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на примере 
внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных объединений 
граждан; законного участия 
граждан в политике; связи политических потрясенийи социально-экономического кризиса в 
государстве; классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 



269  

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; сравнивать (в 

том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими видами власти в 
обществе; демократическиеи недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 
территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 
общественно-политическое движение, выборыи референдум; устанавливать и объяснять взаимосвязив 
отношениях между человеком, обществом и государством; между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисовв 
государстве; 

использовать  полученные знания для объяснения   сущности политики,  политической 
власти,значенияполитическойдеятельностивобществе; дляобъяснениявзаимосвязиправового 
государства и гражданского общества;для осмысления личного социального опыта при исполнении 
социальной роли гражданина;о роли информации и информационныхтехнологий в современном мире 
для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществеи государстве; определять и 
аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с точки зрения 
социальныхценностейиправовыхнорм;решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеи 
практические  задачи, отражающие  типичные  взаимодействия между субъектами политики; 
выполнение  социальных  ролей    избирателя,    члена  политической  партии, участника 
общественнополитическогодвижения;овладеватьсмысловымчтениемфрагментовКонституции 
Российской Федерации, других  нормативных   правовых   актов, учебных  и иных  текстов 
обществоведческойтематики,связанныхсдеятельностьюсубъектовполитики,преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формахучастия 
граждан в политике; искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его ролив 
обществе: по заданию учителя выявлятьсоответствующие фактыиз разных адаптированныхисточников 
(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной
 безопасности   приработевинформационно-телекоммуникационнойсети 
«Интернет»; анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 
нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; оценивать политическуюдеятельность 
различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развитияобщества, её 
соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать 
на вопросы, участвовать в дискуссии; использовать полученные знания в практической учебной 
деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 
реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействиес людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 
группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство:осваиватьиприменятьзнанияобосновахконституционногостроя и 
организациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,государственнотерриториальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 
РоссийскойФедерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию  как демократическое федеративное 
 правовое государство с республиканской формойправления,каксоциальноегосударство, 

 каксветскоегосударство;статусиполномочия Президента Российской Федерации, особенности 
формирования и функции Государственной Думы и 

СоветаФедерации,ПравительстваРоссийскойФедерации;приводитьпримерыимоделировать 
ситуациивполитическойсфережизниобщества,связанныесосуществлениемправомочийвысших органов

 государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 
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политическихпартий;политикивсферекультурыиобразования,бюджетнойиденежно-кредитной 
политики,политикивсферепротиводействиикоррупции,обеспечениябезопасностиличности, 

общества и государства,в том числе от терроризма и экстремизма; классифицировать по
 разным признакам (в  том  числе устанавливать существенный признак 

классификации)полномочиявысшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации;сравниватьс
опоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентральныхорганов государственной власти 

и субъектов Российской Федерации; устанавливать и объяснять взаимосвязи 
ветвейвластиисубъектовполитики вРоссийскойФедерации,федеральногоцентраисубъектов Российской

 Федерации, между  правами человека  и гражданина  и обязанностями граждан; 
использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациивсовременном 
мире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; с опорой на 
обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 
аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к 
внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 
политике «сдерживания»; решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 
явления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 
систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизнив 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 
экстремизмоми международным терроризмом; овладевать смысловым чтением текстов 
обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 
Федерации, гражданстве РоссийскойФедерации,конституционномстатусе 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 внутреннейи внешней политики Российской Федерации, высших органов 
государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживаютобучающиеся: выявлять 
соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 
при работе в Интернете; анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизироватьинформацию 
о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 
аргументами; оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 
сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 
выражать свою точкузрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; использовать полученные 
знания о государстве Российская Федерацияв 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 аудиториии 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 
российскогообщества:гуманистическихи демократическихценностей, идеймираивзаимопонимания 
между народами, людьми разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 
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осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 
группах;социальныхстатусах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакбазового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 
диалогекультур, отклоняющемсяповедении издоровомобразежизни;характеризоватьфункции семьи в 
обществе; основы социальной политики Российского государства; приводить примеры различных 
социальных статусов, социальных ролей, социальной политики Российского государства; 
классифицировать социальные общности и группы; сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных различий и 
конфликтов; использовать полученные знания для осмысления личного социального опытапри 
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 своё отношение к разным этносам; решать 
познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 
направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; осуществлять смысловое 
чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе отражающий изученный 
материал о социализации личности); извлекать информацию из адаптированных источников, 
публикаций СМИи 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 материалови 
публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о 
выполнении членами семьи своихсоциальныхролей;о социальныхконфликтах;критически оценивать 
современную социальную информацию; оценивать собственные поступки и поведение, 
демонстрирующее отношениек людям других национальностей; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения;использовать полученныезнания в практической 
деятельностидля выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальнойи религиозной принадлежности 
на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. Человек в современном 
изменяющемся мире: осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 
глобальных проблемах; характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 
глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; приводить примеры глобальных 
проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 
образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; сравнивать требования к 
современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 
анализа ситуаций, включающих объяснение (устноеи письменное) важности здорового образа жизни, 
связи здоровья и спорта в жизни человека; определять и аргументировать с опорой на 
обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 
современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; решать в рамках изученного 
материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие 
особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять  смысловое чтение текстов(научно-популярных,публицистических 
идругих)попроблемамсовременногообщества,глобализации;непрерывногообразования;выбора 

профессии;осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической, 
аудиовизуальной) из различныхисточников о глобализации иеё 

последствиях;о ролинепрерывногообразованиявсовременномобществе. 
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 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «География». 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть 
«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по географии составлена на основе требованийк результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а такжена основе характеристики планируемых результатов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 
части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ОООк личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 
Программапогеографиидаётпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвития обучающихся 

средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное  содержание, 
предусматривает распределение егопо классам и структурирование его по разделам и темам 
курса,даётраспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурсаипоследовательностьих изучения
 сучётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастных
  особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 
требованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,требованийк результатам 
обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 
ориентированных знаний о Земле как планете людей,об основных закономерностях развития природы, 
о размещении населенияи хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 
экологическихи социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природыи 
общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровнеосновногообщего образования является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и 
гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 
географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малой родине,взаимопониманияс другими 
народами на  основе формирования целостного географического образа России,  ценностных 
ориентаций личности;  развитие познавательных  интересов, интеллектуальных и  творческих 
способностейвпроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографических 
задач,проблемповседневнойжизнисиспользованиемгеографическихзнаний,самостоятельногоприобрете
нияновыхзнаний;воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременному 
уровнюгеоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязях  вприродных 
комплексах,обосновныхгеографическихособенностяхприроды,населенияихозяйстваРоссиии 
мира,своейместности,оспособахсохраненияокружающейсредыирациональногоиспользования 
природныхресурсов,формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточниковгеографическ
ойинформации,втомчислересурсовинформационно-телекомуникационнойсети 
«Интернет», для описания, характеристики, объясненияи оценки разнообразных географических 
явлений и процессов, жизненных ситуаций; формирование комплекса практико-ориентированных 
географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 
проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала,осмысления 
сущности происходящих в жизни процессов и явленийв современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном мире; 
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формированиегеографическихзнанийиумений, необходимых для продолженияобразования по 
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 
знаний. 

Освоениесодержания географии на уровнеосновного общего образования происходит сопорой 
нагеографическиезнанияиумения,сформированныеранееврамкахучебногопредмета 
«Окружающиймир». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениягеографии– 272 часа: по 
одномучасув неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив5классе. 
Географическое изучение Земли. 
Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления.Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 
географических наук. 

Практическаяработа.«Организацияфенологическихнаблюденийвприроде: 
планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

Историягеографическихоткрытий. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 
модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света ‒ 
экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветноеплавание ‒ экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 
географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие Австралии. Русские 
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 
Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 
разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемеяи современных карт по предложенным 
учителем вопросам». 

Изображенияземнойповерхности. 
Планы местности. 
Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 
маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 
Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 
стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 
исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 
применения. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности», 
«Составлениеописаниямаршрутапоплануместности». 

Географические карты. 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллелии 
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меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 
географическая долгота, ихопределениена 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 
изображениянамелкомасштабныхгеографическихкартах. Изображениенафизическихкартахвысоти 
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. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий», 
«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. Сменавремён годанаЗемле. Днивесеннего иосеннего равноденствия,летнего и 
зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхностиЗемли. 
Поясаосвещённости. Тропики иполярные круги. Вращение Земли вокруг своейоси. Смена дня и ночи 
на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь людей. 
Практическая работа  «Выявлениезакономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости 
от географической широты и времени года на территории России». 

ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли. 
Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 
плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 
землетрясений. Изучение вулканови землетрясений. Профессии 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 горные 
системы мира. Разнообразие равнинпо высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 
равнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахина равнинах. 
Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанныес ней экологические 
проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединноокеанические 
хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана,его рельеф. 

Практическаяработа«Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте». 
Заключение. 
Практикум «Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 
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Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнцанад горизонтом, 
температуры воздуха, поверхностных вод, растительногои животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюденийи наблюдений за 
погодой». 

Содержаниеобучениягеографиив6классе. 
Оболочки Земли. 
Гидросфера‒ воднаяоболочкаЗемли. 
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёностьи температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 
географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на 
картах. Мировой океани его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 
отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюденияза загрязнением вод 
Мирового океана. 

Водысуши. Способыизображениявнутреннихводна картах. 
Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады.Питаниеи режим 

реки. 
Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные. 
Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские),их происхождение, условия 
залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 
Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. Человек и 
гидросфера. Использование человеком энергии воды. 
Использование космических методов в исследовании влияния человекана гидросферу. 
Практическиеработы:«Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам», 

«Характеристикаодногоиз крупнейших озёр России поплану вформепрезентации»,«Составление перечня 
поверхностных водных объектов своего краяи их систематизация в форме таблицы». 

Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли. 
ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовый состав, строениеизначение атмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимостиот высоты Солнца над горизонтом. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 
поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферноедавление. Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров. 
Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 
Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков. Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды.Климатиклиматообразующиефакторы. 
Зависимостьклиматаотгеографическойширотыивысотыместностинадуровнемморя. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 
климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 
отображения состояния погодына метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 
Современныеизмененияклимата.Способыизученияинаблюдениязаглобальнымклиматом. 
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Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 
оболочку Земли. 

Практическиеработы:«Представлениерезультатовнаблюдениязапогодой 
своейместности»,«Анализграфиковсуточного ходатемпературывоздухаиотносительнойвлажности с 
целью установления зависимости между данными элементами погоды». 

Биосфера ‒оболочкажизни. 
Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеографи геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животногои растительного мира. Приспособление 
живых организмов к среде обитанияв разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного 
и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 
Исследования и экологические проблемы. 
Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая». Заключение. 
Природно-территориальныекомплексы. 
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природнотерриториальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексысвоей 
местности. Круговороты веществна Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 
плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 
наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального природного 
комплекса по плану». 

Содержаниеобучениягеографиив7классе. 
Главные закономерности природы Земли. 
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«Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродных 
зон».  

Литосфера ирельеф Земли. 
ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичасти 

света. Сейсмические пояса Земли.Формирование современного рельефа Земли.Внешниеивнутренние 
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». 

Атмосфераи климатыЗемли. 
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 
Преобладающие ветры ‒ тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 
западные ветры. Разнообразие климатана Земле. Климатообразующие факторы: географическое 
положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масси 
преобладающие ветры), характер подстилающей поверхностии рельефа территории. Характеристика 
основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 
людей.ВлияниесовременнойхозяйственнойдеятельностилюдейнаклиматЗемли.Глобальные 
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изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, 
климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая 
форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте иклиматограмме». 
Мировойокеан‒основнаячастьгидросферы. 
Мировойокеан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и 
холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 
океанических теченийна климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение.Карта 
солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности 
‒ зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения,опресняющего влияния 
речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня 
Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерностиеё пространственного 
распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 
Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий 
материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 
географической информации». 

Человечество на Земле. 
Численностьнаселения. 
Заселение Земли человеком.Современная численностьнаселениямира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 
влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 
отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и сравнение различий в 
численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам». 

Страныинароды мира. 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность 
людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на 
природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические 
регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджерв сфере туризма, 
экскурсовод. 

Практическаяработа«Сравнениезанятостинаселения двухстранпокомплекснымкартам». 
Материки и страны. 
Южныематерики. 
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климатаи внутренних вод и определяющие их 
факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта.Крупнейшие 
по территориии численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. 
Цели международных исследований материкав XX‒XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. 
Роль России в открытияхи исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южных 
материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения 
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атмосферныхосадковвэкваториальномклиматическомпоясе»,«Сравнение 
особенностей климатаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралии по 
плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америкипо географическим 
картам», «ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикиили 
Южной Америки». 

Северные материки. 
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющиеих факторы. Зональные и 
азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 
численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма и 
землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических различий 
территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатического 
пояса», «Представление в виде таблицы информации о компонентахприроды однойиз природныхзон 
наосновеанализанесколькихисточников информации», «Описаниеодной из стран Северной Америки 
или Евразии в форме презентации(с целью привлечения туристов, создания положительного образа 
страныи других)». 

Взаимодействиеприродыиобщества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природыи её охране. Развитие природоохранной 
деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 
гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 
отсталостистран,продовольственная‒имеждународные усилияпоихпреодолению.ПрограммаООН и 
цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природына территории одной из 
стран мира в результате деятельности человека». 

Содержаниеобучениягеографиив8классе. 
Географическое пространство России. 
ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 
История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. Расширение 

территорииРоссиив XVI‒XIXвв. Русские первопроходцы. ИзменениявнешнихграницРоссии в ХХв. 
Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 
разных исторических этапах на основе анализа географических карт». Географическое положение и 
границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 
экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. Видыгеографического 
положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию 
России. 

ВремянатерриторииРоссии. 
Россия на карте часовыхпоясов мира. Карта часовыхзон России. Местное, поясноеи зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 
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Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России по карте 
часовых зон». 

Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории. 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации,их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование 
как метод географических исследованийи территориального управления. Виды районирования 
территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их 
границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север Россиии Северо- Запад 
России, ЦентральнаяРоссия, Поволжье,Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний 
Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 
округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения». 

Природа России. 
ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно- 

ресурсный капитали 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, рельефи полезныеископаемые. 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 
таблица. Основные формы рельефаи особенности их распространения на территории России. 
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 
ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее 
и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по 
территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы 
рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных 
геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климатиклиматические ресурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 
рельефа. Основные типы воздушных масси их циркуляция на территории России. Распределение 
температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики. 
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 
подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климатапод влиянием естественных и 
антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы 
адаптации человекак разнообразным климатическим условиям на территории страны. 
Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые 
климатическиеизменениянатерриторииРоссии и их возможные следствия. 
Особенности климата своего края. 
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Практическиеработы:«Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды, 
«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 
страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизньи хозяйственную 
деятельность населения». 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 
территории России. Роль рек в жизни населенияи развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота.Неравномерностьраспределения водныхресурсов.Ростихпотребленияизагрязнения.Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 
России. Внутренние водыи водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практическиеработы:«СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии», 
«Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерриториистраны». 

Природно-хозяйственныезоны. 
Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 
природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьбас эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 
определяющие. Особенностирастительногоиживотногомираразличныхприродно-хозяйственныхзон 
России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии.Природныересурсыприродно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 
изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённыев Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 
системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 
природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения наоснове анализа нескольких источников 
информации». 

Население 
России.Численностьнаселения
России. 
Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы,определяющие её. Переписи 

населения России.Естественное движениенаселения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 
населения Россиии их географические различия в пределах разных регионов России. 
Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики 
государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и 
внутренние миграции. Эмиграцияи иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 
направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 
миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 
численности населения России. 
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Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 
миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 
Федерации или своего региона». 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 
населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 
районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и 
сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 
Классификация городов по численности населения. Роль городовв жизни страны. Функции городов 
России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 
расселения. 

НародыирелигииРоссии. 
Россия‒многонациональноегосударство.Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация народовРоссии. 
Крупнейшие народы России и ихрасселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносовв численности 
населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

Половойивозрастной составнаселенияРоссии. 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерациии факторы, её определяющие. 
Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 
продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 
основе анализа половозрастных пирамид». 

ЧеловеческийкапиталРоссии. 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 
занятости населения России и факторы,их определяющие. Качество населения и показатели, 
характеризующиеего. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа «Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 
механического движения населения». 

Содержаниеобучениягеографиив9классе. 
Хозяйство России. 
Общаяхарактеристика хозяйстваРоссии. 
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 
какфакторразвитияеёхозяйства.ВВПиВРПкакпоказателиуровняразвитиястраныирегионов. 
Экономическиекарты.ОбщиеособенностигеографиихозяйстваРоссии:территорииопережающего 
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». 
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Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны. 
Условияифакторыразмещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России наособенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК). 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность:география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем 
трубопроводов. Место Россиив 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.ВлияниеТЭКнаокружающуюсреду.Основныеположения 
«ЭнергетическойстратегииРоссиинапериоддо2035года». 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материаловс целью сравнения 
стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная оценка 
возможностей для развития энергетики ВИЭв отдельных регионах стран». 

Металлургическийкомплекс. 
Состав, место и значениев хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрныхи цветных 

металлов. Особенности технологии производства чёрныхи цветных металлов. Факторы размещения 
предприятий разныхотраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгкихи 
тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние 
металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 
металлургии России до 2030 года». 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 
предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

Машиностроительныйкомплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 

импортозамещения.Машиностроениеиохранаокружающейсреды,значениеотраслидлясоздания 
экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные 

положениядокументов,определяющихстратегиюразвитияотраслеймашиностроительного комплекса. 
Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 
Химико-лесной комплекс. 
Химическаяпромышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 
районыицентры.Химическаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.Основныеположения 
«Стратегииразвитияхимическогоинефтехимического комплексанапериоддо 2030года». 

Лесопромышленныйкомплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукциилесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающаяи целлюлозно-бумажная промышленность. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. 
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Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 
положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа « Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 
Федерации до 2030 года»(Гл 1, 3 и 11)и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 
до 2030 года» (Гл II и III, Приложения № 1и № 18) с целью определения перспектив и проблем 
развития комплекса». 

Агропромышленныйкомплекс(АПК). 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматическиересурсы. 
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 важнейшихотраслей:основные районыи центры. Пищевая промышленность 
иохрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место изначениев хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерациина период до 2030 года». Особенности АПК 
своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природныхисоциальныхфакторовна размещение 
отраслей АПК». 

Инфраструктурныйкомплекс. 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 
Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Морской,внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушныйи трубопроводный транспорт. География 
отдельных видов транспорта и связи: 
основныетранспортныепутиилиниисвязи,крупнейшиетранспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающей среды. 
Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство.Особенностисферыобслуживания 

своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года. 
Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика 
туристско-рекреационного потенциала своего края». 

Обобщение знаний. 
Государственнаяполитикакакфакторразмещенияпроизводства.«Стратегияпространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной 
организации хозяйства и их рольв изменении территориальной структуры хозяйства России.Кластеры. 
Особые экономические зоны (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 в 
загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 
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Регионы России. 
Западныймакрорегион(Европейскаячасть) России. 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо- 

Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 
положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- 
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 
Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 
внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 
источникам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации одного из 
географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 
статистических данных». 

Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 
Социально-экономические и экологические проблемыи перспективы развития. Классификация 
субъектов Российской Федерации Восточного 
макрорегиона поуровню социально-экономического развития;их внутренние 
различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов 
(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения 
предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

Обобщение знаний. 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Россияв современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международныхэкономическихи политическихорганизаций. ВзаимосвязиРоссиис другимистранами 
мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства Россиикак комплекса 
природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия России. 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоватьсясистемой позитивныхценностныхориентаций и расширенияопытадеятельностина её 
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 
историческомуи природномунаследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувства ответственности и долга 
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перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 
реализации целей устойчивого развития; представлениео социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе; готовность к 
разнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,готовность к 
участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценностии нормы в 
ситуацияхнравственноговыбора;готовностьоценивать своёповедениеи поступки, атакжеповедение и 
поступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учётом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 
выбора с опорой на 
нравственныеценностиипринятыевроссийскомобществеправила и нормы поведения с 
учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своегои других 
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 
культуре своей страны, своей малой родины; природеи культуре других регионов и стран мира, 
объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений географических наук об основных закономерностях 
развития природыиобщества,овзаимосвязяхчеловека 
с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мирадля 
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) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья 
и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 
здоровьюи установка наздоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 
безопасностив природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться 
к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 
числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовностьи 
способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; бережно относитьсяк природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологическойи социальной направленности, способность 
инициировать, планироватьи 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 уменийдля этого; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови оценки их возможных 
последствийдляокружающейсреды;осознаниеглобального характераэкологическихпроблемипутей 
ихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде;осознаниесвоей роли 
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как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов, 
процессов и явлений; устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 
процессовиявлений,основаниядля ихсравнения;выявлятьзакономерностиипротиворечия 

врассматриваемыхфактах 
и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; выявлять дефициты 
географической информации, данных, необходимых 
для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географических объектов, 
процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивныхи индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать  географические   вопросы как   исследовательский  инструмент   познания; 

формулировать   географические  вопросы,  фиксирующие разрыв    междуреальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое иданное;

 формировать гипотезу  об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисле    накраеведческом 
материале, по  установлению особенностей  изучаемых географических  объектов, причинно- 

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъектами,процессамииявлениями; 
оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографического 
исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 
процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи изаданных 
критериев; выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 
видов и форм представления; находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 
однуи ту же идею, в различных источниках географической информации; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления географической информации; оценивать надёжность 
географическойинформации покритериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; систематизировать географическую информацию в разных формах. 
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Уобучающегося будут сформированыследующие умения общениякакчасть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 
вопросов в устных и письменных текстах; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисужденияпо географическимвопросамссуждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 
результаты выполненного исследования или проекта. 

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

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадач 
и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 
намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 
коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и
 результат
 совместнойработы;планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеогр
афическихпроектовопределятьсвоюроль(сучётомпредпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 
своючастьработы,достигатькачественногорезультата посвоемунаправлениюикоординировать 
свои действия с другими членами команды; сравнивать  результаты выполненияучебного 
географического проекта сисходнойзадачейиоцениватьвкладкаждогочленакомандыв достижение 
результатов, разделять сферу ответственности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоционального интеллекта 
как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроляи рефлексии; 
объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 
результата цели и условиям;принятие себя и других: осознанно относиться к другомучеловеку, 
его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
Предметные результаты освоения программы по географии. К концу5 класса обучающийся 

научится: 
приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимыедля изучения истории географических открытийи 
важнейших географических исследований современности; интегрировать и интерпретировать 
информацию о путешествияхи географических исследованиях Земли, представленную в одном или 
несколькихисточниках;различатьвклад великихпутешественников в географическоеизучение Земли; 
описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы) 
факты, позволяющие оценить вклад российских путешественникови исследователей в развитие 
знанийо Земле;определять направления, расстояния по плануместности и по географическим картам, 
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географическиекоординатыпогеографическимкартам;использоватьусловныеобозначенияпланов 

местности и географических карт для получения информации, необходимой для решения учебных и 
(или) практикоориентированныхзадач;применять понятия «план местности», «географическая карта», 
«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали», 
«масштаб», «условные знаки» для решения учебныхи практико-ориентированных задач; различать 
понятия «план местности» и «географическая карта», «параллель»и «меридиан»; приводить примеры 
влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять причины смены дня и ночи и времён 
года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дняи географической 
широтой местности, между высотой Солнца над горизонтоми географической широтой местности на 
основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; различать 
понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
различатьизученныеминералыигорныепороды, материковуюиокеаническую земную кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 
Земли; различать горы и равнины; 
классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику;называтьпричины 
землетрясенийивулканическихизвержений;применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение», 
«вулкан»,«литосфернаяплита»,«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешения 
учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и 
«очагземлетрясения»длярешенияпознавательныхзадач;распознаватьпроявленияв окружающем мире 
внутреннихи внешнихпроцессов рельефообразования:вулканизма, землетрясений;физического, 
химического и биологического видов выветривания; классифицировать острова по происхождению; 
приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредств ихпредупреждения; 
приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримересвоей 
местности,Россииимира;приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решение 
которыхневозможнобезучастияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу; 
приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования 
и наличия полезных ископаемых в своей местности; представлять результаты фенологических 
наблюдений и наблюденийза погодой в различной форме (табличной, графической, географического 
описания). 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу6 класса обучающийся 
научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 
местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, 
в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; приводить примеры опасных 
природных явлений в геосферах и средствих предупреждения; сравнивать инструментарий (способы) 
получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли; различать 
свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливыи отливы» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; классифицировать объекты гидросферы (моря, 
озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; различать питание и режим 
рек; сравнивать реки по заданным признакам; 

различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианские воды»иприменятьих для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; устанавливать причинно- 
следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатерриторииречногобассейна; 
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приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; называть причины образования 
цунами, приливов иотливов;описыватьсостав, строение атмосферы;определятьтенденцииизменения 
температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 
географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знанийоб 
особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 
учебных и практических задач; объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 
ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 
осадковдляотдельныхтерриторий;различать свойствавоздуха;климаты 
Земли;климатообразующиефакторы; устанавливать зависимостьмеждунагреваниемземнойповерхности 
иуглом падения солнечныхлучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 
данных эмпирических наблюдений; сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на 
разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью 
при различных углах падения солнечных лучей; различать виды атмосферных осадков; различать 
понятия «бризы» и «муссоны»; различать понятия «погода» и «климат»; 
различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; применять 
понятия «атмосферное давление»,«ветер»,«атмосферные осадки»,«воздушные массы» для решения 
учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;выбиратьианализироватьгеографическую 
информациюо глобальныхклиматическихизмененияхиз различныхисточников для решения учебных 
и(или)практико-ориентированных задач; проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферного 
давления,скоростиинаправленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов 
(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюдений втабличнойи 
(или) графическойформе; называть границы биосферы; приводитьпримерыприспособленияживых 
организмовксредеобитаниявразныхприродныхзонах;различатьрастительныйиживотныймир разных 
территорий Земли; объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 
комплексе; сравнивать особенности растительногои животногомира вразличных природных зонах; 
применять понятия«почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный 
комплекс», «круговоротвеществ в природе»для решенияучебныхи (или) практико-ориентированных 
задач; сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере 
территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу7классаобучающийся научится: 
описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; называть: строение и свойства 
(целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; распознавать проявления 
изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких свойств географической 
оболочки,как зональность, ритмичность и целостность; определять природные зоны по их 
существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их 
природы; различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 
приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; описывать 
закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 
выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 
использованием различных источников географической информации; называть особенности 
географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа 
земной коры; устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 
литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; классифицировать воздушные массыЗемли, 
типы климата по заданным показателям; объяснять образование тропических муссонов, 
пассатовтропическихширот,западныхветров;применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны», 
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«пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) 
практикоориентированных задач; описывать климат территории по климатограмме; 

объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории; 
формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 
деятельности человека с использованием разных источников географической информации; различать 
океанические течения; 

сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеана наразныхширотахс 
использованиемразличныхисточниковгеографическойинформации;объяснятьзакономерности 

изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с 
географическойширотойисглубиной наосновеанализаразличныхисточниковгеографической 

информации; характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико- 

ориентированныхзадач;различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 
сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешения 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; 
различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; определять 
страны по их существенным признакам; 
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 
адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; объяснять 
особенности природы, населения и хозяйстваотдельных территорий; использовать знания о населении 
материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; выбирать 
источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 
населения и хозяйства отдельных территорий; представлять в различных формах (в виде карты, 
таблицы, графика, географическогоописания)географическуюинформацию, 

необходимуюдля решения учебных и практико-ориентированных задач; интегрировать и 
интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственнойдеятельности 
на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач; приводить примеры взаимодействия природы 
и общества в пределах отдельных территорий; распознавать проявления глобальных проблем 
человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 
продовольственная)на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 
сотрудничества по их преодолению. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу8 класса обучающийся 
научится: 
характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; находить в 
различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских учёных и 
путешественников в освоение страны; характеризовать географическое положение России с 
использованием информации из различных источников; различать федеральные округа, крупные 
географические районыи макрорегионы России; приводить примеры субъектов Российской Федерации 
разных видови показывать их на географической карте; 

оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; использовать знания о государственной территории и 
исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, 
поясномизональномвременидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач;оцениватьстепень 
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благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; проводить 
классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 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: определять возраст горных пород и основных 
тектонических структур, слагающих территорию; находить, извлекать и использовать информацию из 
различных источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических 
и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 
сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять особенности 
компонентов природы отдельных территорий страны; использоватьзнания обособенностях 

компонентов природыРоссиииеёотдельныхтерриторий,обособенностях взаимодействия 
природы и обществав пределах отдельных территорий для решения практико- ориентированных задачв 
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; применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 
температур воздуха»,«воздушныемассы» длярешения 

учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;различатьпонятия«испарение», 
«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»; 
использоватьихдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;описыватьи 
прогнозировать погоду территории по карте погоды; использоватьпонятия «циклон», 
«антициклон»,  «атмосферный фронт» дляобъясненияособенностейпогодыотдельных 
территорийспомощьюкартпогоды;проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 
распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды;показыватьнакартеи (или) 
обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы 
береговойлинииРоссии;крупныерекииозёра,границыклиматическихпоясовиобластей,природно-
хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницыраспространения многолетней 
мерзлоты; приводить примеры мербезопасности, в томчисле дляэкономики семьи,в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; приводить примеры рационального и нерационального 
природопользования;  приводить примеры особоохраняемых природных территорий
 Россиии своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; выбирать
 источники  географической  информации(картографические, 
статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимые для
 изучения особенностей населения России; приводить примеры адаптации человека к 
разнообразным природным условиям на территории страны; сравнивать показатели 

воспроизводстваикачестванаселенияРоссиисмировымипоказателямии показателями других 
стран; различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссиипозаданным основаниям; 
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и 
размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 
«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная 
полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
городскоготипа»,«половозрастнаяструктуранаселения»,«средняяпрогнозируемая 
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продолжительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила», 
«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; представлять в различных формах (таблица, график, 
географическоеописание)географическую информацию, необходимую для 
решенияучебныхи(или)практико- ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу9 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, 
географическогоописания)географическуюинформацию, необходимую 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; находить, извлекать и использовать 
информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру 
хозяйства России,для решения практико-ориентированных задач; выделять географическую 
информацию, которая является противоречивойили может быть недостоверной; определять 
информацию, недостающуюдля решения той или иной задачи; применять понятия «экономико- 
географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 
структура», «условияи факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 
комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и 
рентабельностьпроизводства»,«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», 
«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 
комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 
комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
характеризоватьосновныеособенности хозяйства России;влияниегеографического положения России 
на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 
энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 
различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону 
и зону Севера России; классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информациииз 
дополнительных источников; находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
информацию 

из различных источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач: сравниватьи оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 
окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ); различать изученные географические объекты, процессыи 
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 её регионов; различать природно-ресурсный, 
человеческий и производственный капитал; различать виды транспорта и основные показатели их 
работы: грузообороти пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 
транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйства 
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 
предприятий;оцениватьусловияотдельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийиразличных 
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производств;использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссии иеёотдельных 
территорий; об особенностях взаимодействия природы и обществав пределах отдельных территорий 
для решения практико-ориентированных задачв контексте реальной жизни: оценивать 
реализуемыепроекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 
критическиоценивать 
финансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродные,социальные,политические, 
технологические,экологическиеаспекты,необходимыедляпринятия собственных решений,сточки 
зрениядомохозяйства,предприятия и национальнойэкономики; оценивать влияние географического 
положенияотдельныхрегионовРоссии на особенностиприроды,жизньи  хозяйственную 
деятельностьнаселения;объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторий 
крупныхрегионовстраны;сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенности природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; формулировать оценочные суждения 
о воздействии человеческой деятельности на  окружающую средусвоей местности, региона,
 страны в  целом, одинамике,уровнеиструктуресоциально- 
экономическогоразвитияРоссии,местеиролиРоссиивмире;приводитьпримерыобъектовВсемирногонасле
дияЮНЕСКОиописывать  ихместоположениенагеографическойкарте; характеризовать 
место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 
 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовый уровень). 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественнонаучные предметы») 
(далее соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программыпо физике. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основеположений 

и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 
образовательной программы,представленныхвФГОСООО,а также с учётом федеральной 
программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 
грамотности обучающихся и организацию изучения физикина деятельностной основе. В ней 
учитываются возможности учебного предметав реализации требований ФГОС ООО к планируемым 
личностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвязи естественно-научных 
учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе по физике определяются основные цели изучения физики на уровне основного 
общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 
предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 
классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития 
предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике может быть использована учителями как основадля составления своих 
рабочих программ. При разработке рабочей программы 
в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразовательныхресурсов), 
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реализующих дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, 
содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителейи предоставляет 
возможности для реализации различных методических подходовк преподаванию физики при условии 
сохранения обязательной части содержания курса. 

Курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 
физические законы лежатвоснове процессов иявлений, изучаемых химией, биологией, астрономиейи 
физической географией. Физика –это предмет, который не только вносит основной вклад в 
естественно-научную картинумира, но и предоставляет наиболее ясныеобразцы применениянаучного 
метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика – это 
предмет, который наряду с другими естественно-научными предметами должен дать обучающимся 
представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия 
нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 
формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, 
которые в дальнейшем будут занятыв самых разнообразных сферах деятельности. Но не менееважной 
задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения образования 
и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-научных исследований и 
создании новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе определению, 
«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую 
позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, иего готовность 
интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится участвоватьв 
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным науками технологиям, что 
требует от него следующих компетентностей: 

научнообъяснять явления, 
оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 
интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов». 
Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестественно-научнойграмотности 

обучающихся. 
Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 
Концепции преподавания учебного предмета «Физика» 
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные 
программы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 
(протокол от 3 декабря 2019 г № ПК-4вн). 

Цели изучения физики: приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 
изучению 

природы,развитиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей;развитиепредставленийо научном 
методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; формирование научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения 

материиифундаментальныхзаконовфизики;формированиепредставленийоролифизикидля развития других 
естественных 

наук,техникиитехнологий;развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональной 
деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучениюв этом направлении. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразованияобеспечиваетсярешением следующих 
задач: 

приобретениезнанийодискретномстроениивещества,о механических, 
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тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; приобретение умений описывать и 
объяснять физические явления 

с использованием полученных знаний; освоение методов решения простейших расчётных задач с 
использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; развитие умений наблюдать 
природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов; освоение приёмов работы с информацией физического 
содержания, включая информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое 
оценивание информации; знакомство со сферами профессиональной деятельности, связаннымис 
физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизики 
на базовом уровне, –238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Впрограммепредусмотренрезервучебноговременив7–8классах, иповторительно- 
обобщающий модуль в 9 классе, которые учитель может использовать по своему усмотрению. 

Содержаниеобучения в7классе. 
Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира. 
Физика–наукаоприроде.Явленияприроды(МС6).Физическиеявления:механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 
Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы.Погрешность измерений 

Международная система единиц. 
Как физика и другие естественные науки изучают природу. 

Естественно-научный 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 опыты7. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 
Измерение расстояний. 
Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 
Определение размеров малых тел. 
Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 
Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёташарика,пущенного горизонтально, 

тем больше, чем больше высота пуска. 
Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества. 
Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретное строение 

вещества. 
Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой. 

Броуновскоедвижение,диффузия. Взаимодействиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 
 

МС–здесьидалееотмеченыэлементысодержания,включающиемежпредметныесвязи. 
Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из 

которого учитель делает выбор по своему усмотрению и с учётом спискаэкспериментальных 
заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 
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Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 
Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным 
строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 
Наблюдениеброуновскогодвижения. 
Наблюдение диффузии. 
Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 
Лабораторные работы и опыты. 
Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты 
по наблюдению теплового расширения газов. 
Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Раздел 
3. 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. Связь плотности с количеством 
молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 
помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС).Вес 
тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 
трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации. 
Наблюдение механического движения тела. 
Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 
Наблюдение явления инерции. 
Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 
Сравнение масс по взаимодействию тел. 
Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. Лабораторные 
работы и опыты. 
Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрического 

автомобиля и так далее). 
Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости. 
Определениеплотноститвёрдоготела. 
Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложенной 

силы. 
Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвесатела ихарактера 

соприкасающихсяповерхностей. 
Раздел4. Давлениетвёрдыхтел, жидкостейигазов. 
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 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.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимостьатмосферного 
давленияотвысоты надуровнемморя. Приборыдля измерения атмосферного давления. 
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Действиежидкости и газанапогружённоев нихтело. Выталкивающая(архимедова) сила. Закон 
Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 
Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 
Передача давления жидкостью и газом. 
Сообщающиесясосуды. 
Гидравлический пресс. 
Проявлениедействияатмосферного давления. 
Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкости. Равенство 
выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 
Условиеплаваниятел: плаваниеилипогружение телвзависимостиотсоотношенияплотностей тела и 

жидкости. 
Лабораторныеработыиопыты. 
Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчасти тела. Определение 
выталкивающей силы, действующей на тело, погружённоев жидкость. 
Проверка независимости выталкивающей силы,действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 
Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующей нателов 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 
Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмности. Раздел 5. 
Работа и мощность. Энергия. 
Механическаяработа. Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 
механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 
Примеры простыхмеханизмов. 
Лабораторныеработыиопыты. 
Определение работы силытрения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности. 
Исследованиеусловийравновесиярычага. 
Измерение КПД наклонной плоскости. 
Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Раздел6.Тепловыеявления. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории. 
Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные 

тела.Объяснениесвойствгазов,жидкостейитвёрдыхтелнаосновеположений молекулярно-кинетической 
теории. Смачиваниеи капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура.Связьтемпературысо скоростьютепловогодвижениячастиц. 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередачаи совершение работы. 
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
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Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмени тепловое равновесие. 
Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 
плавления. Парообразованиеи конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 
парообразования. 
Зависимостьтемпературыкипенияотатмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 
Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 
Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды (МС). 
Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 
Демонстрации. 
Наблюдениеброуновскогодвижения. 
Наблюдение диффузии. 
Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 
Наблюдение теплового расширения тел. 
Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении. 
Правилаизмерениятемпературы. 
Виды теплопередачи. 
Охлаждениеприсовершенииработы. 
Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 
Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 
Наблюдениекипения. 
Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторныеработыиопыты. 
Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Опыты 
по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 
Опытыпонаблюдениютеплового расширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 
Определение давления воздуха в баллоне шприца. 
Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёма инагреванияили 

охлаждения. 
Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 
Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработывнешних 

сил.  
Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 
Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическимцилиндром. 
Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 
Исследование процесса испарения. 
Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 
Определение удельнойтеплотыплавленияльда. 
Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между 
телами). 
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Электрическое поле.Напряжённость электрического поля.Принцип 
суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носителиэлектрическихзарядов. Элементарный электрический заряд.Строениеатома. 
Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 
Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и 
газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 
Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 
потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 
Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 
Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигательпостоянноготока.Использованиеэлектродвигателейвтехническихустройствахина 
транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 
Способы получения электрической энергии. Электростанциина возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации. 
Электризациятел. 
Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. Устройство 
и действие электроскопа. 
Электростатическаяиндукция. 
Законсохраненияэлектрическихзарядов. 
Проводники и диэлектрики. 
Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 
Источники постоянного тока. 
Действия электрического тока. 
Электрическийтоквжидкости. 
Газовый разряд. 
Измерениесилытока амперметром. 
Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. Реостат 
и магазин сопротивлений. 
Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 
Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. Моделирование 
магнитных полей постоянных магнитов. 
ОпытЭрстеда. 
Магнитноеполетока.Электромагнит. 
Действиемагнитногополянапроводникстоком. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
Опыты Фарадея. 
Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. Электрогенератор 
постоянного тока. 
Лабораторныеработыиопыты. 
Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 
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Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики. 
Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 
Измерение и регулирование силы тока. 
Измерениеирегулированиенапряжения. 
Исследование зависимостисилытока,идущего черезрезистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 
Опыты, демонстрирующие зависимостьэлектрического сопротивленияпроводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. 
Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисторов. Проверка 
правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 
Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 
Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 
Исследование зависимостисилытока,идущего черезлампочку, отнапряжения 

на ней. 
ОпределениеКПДнагревателя. 
Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 
Изучениемагнитного поляпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. Исследование 
действия электрического тока на магнитную стрелку. 
Опыты, демонстрирующие зависимостьсилывзаимодействия катушки стокоми 

магнита от силы тока и направления тока в катушке. 
Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 
Конструирование и изучение работы электродвигателя. 
ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 
Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизмененийзначения и 

направления индукционного тока. 
Содержаниеобученияв9классе. 
Раздел8.Механическиеявления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительностьмеханическогодвижения.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравномерное 
прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость телапри неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалилея. 
Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейнаяиугловаяскорости. 

Центростремительное ускорение. 
Первый законНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принципсуперпозиции 

сил. 
Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя,другие 

видытрения. 
Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободного падения. 

ДвижениепланетвокругСолнца(МС).Перваякосмическаяскорость. Невесомостьиперегрузки. 
Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 
Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение (МС). 
Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 
сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теоремао кинетической энергии. Закон сохранения 
механической энергии. 
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Демонстрации. 
Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 
Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтел отсчёта. 
Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. Исследование 
признаков равноускоренного движения. 
Наблюдениедвижениятелапоокружности. 
Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеё равномерном и 

ускоренном движении относительно кабинета физики. 
Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. 
Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 
Изменениевесателаприускоренномдвижении. 
Передача импульса при взаимодействии тел. 
Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 
Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 
Наблюдение реактивного движения. 
Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 
Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 
Лабораторные работы и опыты. 
Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаили тележки. 
Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарика понаклонной 

плоскости. 
Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 
Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной скорости. 
Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипутиотносятся как 

ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 
Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. Определение 
коэффициента трения скольжения. 
Определениежёсткостипружины. 
Определение работы силытрения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности. 
Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижногои подвижного 

блоков. 
Изучение закона сохранения энергии. 
Раздел9.Механическиеколебанияиволны. 
Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда. 
Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 
Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук.Громкость звукаивысота тона.Отражениезвука.Инфразвук и 
ультразвук. 

Демонстрации. 
Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 
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груза. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 
Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 
Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
Акустический резонанс. 
Лабораторныеработыиопыты. 
Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. Определение 
частоты и периода колебаний пружинного маятника 
Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити грузаот длины нити. 
Исследование зависимостипериода колебаний пружинногомаятника отмассы 

 
Проверканезависимостипериода колебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятникаотмассыгруза ижёсткости пружины. 
Измерениеускорениясвободногопадения. 
Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 
Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн.Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 
Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 
Демонстрации. 
Свойстваэлектромагнитныхволн. 
Волновые свойства света. 
Лабораторныеработыиопыты. 
Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 
Раздел 11. Световые явления. 
Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.ЗатменияСолнца и 

Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 
Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС). 

Глазкакоптическаясистема.Близорукость идальнозоркость. 
Разложениебелогосветав спектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов.Дисперсия 

света.  
Демонстрации. 
Прямолинейноераспространениесвета. Отражение 
света. 
Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. Преломление 
света. 
Оптическийсветовод. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ходлучейврассеивающейлинзе. 
Получениеизображенийспомощьюлинз. 
Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. Модель 
глаза. 
Разложениебелого светавспектр. 
Получениебелогосветапри сложениисветаразныхцветов. 
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Лабораторныеработыиопыты. 
Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 
Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 
Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице 

«воздух–стекло». 
Получениеизображенийспомощьюсобирающей линзы. 
Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 
Опыты по 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- игамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 
Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд(МС). 
Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийна живыеорганизмы(МС). Демонстрации. 
Спектрыизлученияипоглощения. 
Спектры различных газов. 
Спектрводорода. 
Наблюдение треков в камере Вильсона. 
Работасчётчикаионизирующихизлучений. 
Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 
Лабораторные работы и опыты. 
Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 
Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). Измерение 
радиоактивного фона. 
Повторительно-обобщающиймодуль. 
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизациии обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённогопри изучении всего курса физики, а 
также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 
выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 
которых обеспечивается достижение предметныхи метапредметных планируемых результатов 
обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов исследования 
явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя 
полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 
обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 
окружающей природе и повседневной жизни; использовать научные методы исследования 
физических явлений, 

в том числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; объяснять научные основы 
наиболее важных достижений современных 
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технологий, например, практического использования различных источников энергии на основе закона 
превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего 
характера. Раздел завершается проведением диагностическойи оценочной работы за курс основного 
общего образования. 

Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общего 
образования. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской 

физической науки; ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 2) 
гражданского и духовно-нравственного воспитания: готовность к активному участию в 
обсуждении общественно-значимых 

и этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; осознание 
важности морально-этическихпринципов в деятельности учёного;3) эстетического воспитания: 
восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 4) ценности научного познания: осознание ценности 
физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; развитие научной 
любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическом 

мире, важностиправилбезопасногоповедениянатранспорте,надорогах, сэлектрическим и тепловым 
оборудованием в домашних условиях; сформированность навыка рефлексии, признание своего правана 
ошибку 
итакогожеправаудругогочеловека;6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,требующих 
в том числе и физических знаний; интерес к практическому изучению профессий, связанных сфизикой; 

7) экологического воспитания: 
ориентация наприменениефизическихзнанийдля решения задачвобластиокружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; 8) адаптации к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: потребность во взаимодействии при выполнении 
исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;повышение 
уровня своей компетентности через практическую деятельность; потребность в формировании новых 
знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; осознание дефицитов собственных знаний и 
компетентностей в области физики; планирование своего развития в приобретении новых физических 
знаний; стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики, в том 
числе с использованием физическихзнаний;оценка своихдействий с учётом влияния наокружающую 
среду, возможных глобальных последствий. 
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В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений); 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации, основаниядля обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
относящихся к физическим явлениям; выявлять причинно-следственные связи при изучении 
физических явленийи процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; самостоятельно выбирать 
способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор 
наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенныхкритериев). 2) базовые исследовательские 
действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; проводить по 
самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое 
исследование физического явления; оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования или эксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие физических процессов,а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
3)работасинформацией: 
применятьразличныеметоды,инструменты и запросыприпоискеиотборе 
информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
1)общение: 
в ходеобсуждения учебного материала, результатов лабораторныхработипроектов задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах; публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной физической проблемы; принимать цели совместной деятельности, организовывать 
действияпо её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 
работы, обобщать мнения нескольких людей; выполнять свою часть работы, достигая качественного 
результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 
оцениватькачествосвоего вклада вобщий продуктпо 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих 



306  

для решения физических знаний; ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятиерешенияв группе, принятиерешенийгруппой);самостоятельно составлять 
алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; делать выбор и брать 
ответственность за решение. 

2) самоконтроль: давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход 
выполнения физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 
условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 
ставитьсебянаместо другого человекавходеспораилидискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 
4) принятиесебя идругих: 
признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадач иливутвержденияхна 

научные темы и такое же право другого. 
Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв7классе: 
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,передачадавления твёрдымителами,жидкостямиигазами,атмосферноедавление,плавание тел, 
превращения механической энергии) по описанию их характерных свойстви на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 
физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 
природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой 
организм, плавание рыб, рычагив телечеловека, приэтом переводитьпрактическую задачувучебную, 
выделятьсущественныесвойства(признаки) физическихявлений;описывать изученныесвойстватели 
физические явления, используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 
скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого 
тела,жидкости,газа),выталкивающаясила,механическаяработа,мощность,плечо силы,моментсилы, 
коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; характеризовать свойства 
тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» 
механики, законсохранениямеханическойэнергии,приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаи 
записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,втомчислеив контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 
1–2 логических шаговс опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законаили 
закономерности; решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя 
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законы и формулы, связывающие физические величины: наоснове анализа условия задачи записывать 
краткоеусловие,подставлятьфизическиевеличинывформулыипроводитьрасчёты,находить 
справочныеданные,необходимыедлярешениязадач,оцениватьреалистичностьполученной 

физическойвеличины;распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов,воп
исанииисследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),различатьиинтерпретироватьполу

ченныйрезультат,находитьошибкивходеопыта,делатьвыводыпоего 
результатам;проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел: 

формулироватьпроверяемые предположения, собирать установку из предложенного 
оборудования,записыватьходопытаиформулироватьвыводы;выполнятьпрямыеизмерения 

расстояния,времени,массытела,объёма,силы итемпературысиспользованиеманалоговыхи 
цифровыхприборов,записыватьпоказанияприборовсучётомзаданнойабсолютнойпогрешности 

измерений;проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругой с 
использованиемпрямыхизмерений(зависимостипутиравномернодвижущегосятелаотвременидвиженият

ела,силытренияскольженияотвесатела,качестваобработкиповерхностейтели независимости силы 
тренияот площади соприкосновениятел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы 

от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимостиотплотности тела, 
отглубины, накоторую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага иблоков, 

участвоватьв планированииучебного исследования, собиратьустановкуи выполнять измерения,
 следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физическихвеличин  ввидепредложенныхтаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатам 
исследования; проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдоготела,силатренияскольжения,давлениевоздуха,выталкивающаясила,действующаяна 
погружённоевжидкостьтело,коэффициентполезногодействияпростыхмеханизмов),следуя 

предложеннойинструкции: 
при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой 
величины; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием;указыватьпринципыдействияприборовитехническихустройств:весы, 
термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижныйи неподвижный блок, 
наклонная плоскость; характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 
устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 
гидравлическийпресс, манометр,высотомер,поршневойнасос,ареометр),используя знания о свойствах 
физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; приводить примеры 
(находить информацию о примерах) практического использованияфизических 

знаний вповседневной жизни дляобеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; осуществлять отбор источников информации в сети 
Интернет в соответствии 
с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 
источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные 
краткие письменные и устные сообщения на основе2–3 источников информации физического 
содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных 
исследований,при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 
сопровождать выступление презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований 
распределятьобязанностивгруппев соответствии споставленнымизадачами,следить завыполнением 
плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 
коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 
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Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8классе: использовать 
понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов 
имолекул,агрегатныесостояниявещества,кристаллическиеиаморфныетела,насыщенныйи 
ненасыщенныйпар,влажностьвоздуха,температура,внутренняяэнергия,тепловойдвигатель, 
элементарныйэлектрическийзаряд,электрическоеполе,проводникиидиэлектрики,постоянныйэлектричес
кий ток,магнитноеполе;различатьявления(тепловое расширениеи сжатие, теплопередача, тепловое
 равновесие, смачивание,  капиллярные явления, испарение,  конденсация, плавление, 
кристаллизация(отвердевание),кипение,теплопередача(теплопроводность,конвекция,излучение), 
электризациятел,взаимодействиезарядов,действияэлектрическоготока,короткоезамыкание, 
взаимодействиемагнитов,действиемагнитногополянапроводникстоком,электромагнитная 
индукция)поописаниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданное физическое 
явление; распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том
 числефизические явления    в природе:  поверхностное   натяжение   и 
капиллярныеявлениявприроде,кристаллывприроде,излучениеСолнца,замерзаниеводоёмов,морскиебриз
ы,образованиеросы,тумана,инея,снега,электрическиеявленияватмосфере, электричествоживых 
организмов, магнитное поле Земли,дрейф полюсов, роль магнитного поля для 
жизнинаЗемле,полярноесияние,приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделять 
существенныесвойства(признаки)физическихявлений;описыватьизученныесвойствателифизическиеявл
ения,используяфизическиевеличины(температура,внутренняяэнергия,количество теплоты, удельная
 теплоёмкость вещества,  удельная теплота плавления,  удельная теплота 
парообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловоймашины,
 относительная влажность   воздуха,  электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение,сопротивлениепроводника,удельноесопротивлениевещества,работаимощность 
электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
обозначенияи единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 
величинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин;характериз
оватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяосновныеположения 
молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 
уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка  цепи,законДжоуля–Ленца,   закон 
сохраненияэнергии,приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическое 
выражение; объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 
ситуацийпрактико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строить 
объяснениеиз1–2логическихшаговсопоройна1–2изученныхсвойствафизическихявлений, физических 
законов или закономерностей; решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 
связывающиефизические величины: наосновеанализаусловия задачи записывать краткое условие, 
выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые 
дляеёрешения,проводитьрасчётыисравниватьполученноезначениефизическойвеличиныс 
известнымиданными;распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизических 
методов,используяописаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оценивать 
правильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы;проводитьопытыпонаблюдению 
физическихявленийилифизическихсвойств тел (капиллярныеявления, зависимостьдавления воздуха 
отегообъёма,температуры,скоростипроцессаостыванияинагреванияприизлученииотцветаизлучающей(п
оглощающей)поверхности,скоростьиспаренияводыоттемпературыжидкостииплощади её поверхности, 
электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 
постоянныхмагнитов,визуализациямагнитныхполейпостоянныхмагнитов,действиямагнитного поля на 
проводникс током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 
формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования, 
описыватьходопытаиформулироватьвыводы;выполнятьпрямыеизмерениятемпературы, 
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относительной влажности воздуха,силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 
датчиковфизическихвеличин,сравниватьрезультатыизмеренийсучётомзаданнойабсолютнойпогрешност
и;проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругой с использованием 
прямых измерений (зависимость сопротивления проводникаот его длины, площади 
поперечногосеченияиудельногосопротивлениявеществапроводника,силытока,идущегочерез 
проводник,от   напряжениянапроводнике,исследование  последовательного ипараллельного 
соединенийпроводников):планироватьисследование,собиратьустановкуивыполнятьизмерения, 
следуяпредложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблициграфиков,де
лать выводы порезультатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин
 (удельная  теплоёмкость вещества,  сопротивление   проводника, работа  и  мощность 
электрическоготока):планироватьизмерения,собиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложенн
ой инструкции, и вычислять значение величины;соблюдать правила техники безопасности при работе с 
лабораторным оборудованием; характеризовать принципы действия изученных приборов и 
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, 
пароваятурбина,амперметр,вольтметр,счётчикэлектрическойэнергии,электроосветительные приборы, 
нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 
электродвигатель  постоянного  тока), используя знания о  свойствах физических  явлений и 
необходимые  физические  закономерности; распознавать  простые технические устройства и 
измерительныеприборы
 посхемамисхематичнымрисункам(жидкостныйтермометр,термос,психрометр,гигрометр,двиг
ательвнутреннегосгорания,электроскоп,реостат),составлятьсхемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 
электрических цепей; приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 
использованияфизическихзнаний в повседневной жизни дляобеспечениябезопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологическогоповедениявокружающейсреде;осуществлятьпоискинформациифизического 
содержаниявсетиИнтернет, наосновеимеющихсязнанийипутёмсравнениядополнительных источников 
выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
использовать при 
 выполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературуфизическогосодержания,справоч
ныематериалы,ресурсысетиИнтернет,владетьприёмамиконспектирования 
текста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;создаватьсобственные 
письменные и краткие устные сообщения,обобщая информациюизнесколькихисточников 
физическогосодержания,втомчислепубличнопредставлятьрезультатыпроектнойили 
исследовательскойдеятельности,приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппарат 
курсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией;привыполненииучебныхпроектови 
исследованийфизическихпроцессовраспределятьобязанностивгруппевсоответствиис 
поставленнымизадачами,следитьзавыполнениемпланадействийикорректироватьего,адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 
проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 
использоватьпонятия:системаотсчёта,материальнаяточка,траектория,относительность 

механическогодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительное 
ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 
тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные 
волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и 
поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; различать явления 
(равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
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свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 
движение,колебательноедвижение(затухающиеивынужденныеколебания),резонанс,волновое 

движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 
внутреннее 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; 
распознавать проявлениеизученныхфизическихявлений вокружающем мире(в томчислефизические 
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 природныхминералов, действие радиоактивных излучений наорганизм человека), при этом 
переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 
явлений; описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, 
угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, 
импульс тела, импульс силы, механическая работаи мощность, потенциальная энергиятела, 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 физическийсмысл 
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 законаи записывать его математическое выражение; объяснять 
физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного 
характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с 
опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 
решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выявлять недостающиеили избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 
решения,проводить расчётыиоценивать реалистичностьполученного значенияфизическойвеличины; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, 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 
жёсткостипружиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний,прямолинейноераспространение 
света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 
изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектровизлучения): 
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опытаи 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 математическогомаятника 
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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 скоростьи 
ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 
коэффициент трения скольжения, механическая работаи 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; различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 
нуклонная модель атомного ядра; характеризовать принципы действия изученных приборов и 
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 
расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 
спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и 
необходимые физические закономерности; использовать схемы и схематичные рисунки изученных 
техническихустройств,измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешении 
учебно-практических задач, оптические схемы для построения изображенийв плоском зеркале и 
собирающей линзе; приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; осуществлять поиск информации физического 
содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 
определения 
достоверности полученной информации на основе имеющихся знанийи дополнительных источников; 
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 
создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 
источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 
исследовательской деятельности,при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 
изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 
аудитории сверстников. 

 
 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень). 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)(предметная 

область «Естественнонаучные предметы») 
(далее соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программыпо химии. 

Пояснительнаязаписка. 
Программапо химиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосноветребований к 

результатам освоения основной образовательной программы 
основногообщегообразования,представленныхвФГОСООО, 
с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программыосновного общего образованияиэлементов содержания, представленных в 
Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе федеральной программы воспитания 
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обучающихся при получении основного общего образования и с учётом Концепции преподавания 
учебногопредмета«Химия»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующих 

основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 
протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

Согласно своему назначению программа по химии является ориентиром для составления 
рабочих авторских программ: она даёт представлениео целях, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурированиеего по разделам и 
темам программы, определяет количественные и качественные характеристики содержания, даёт 
примерное распределение учебных часов по тематическим разделам программы и рекомендуемую 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на уровне 
основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей 
изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности (учебных действий)ученика 
по освоению учебного содержания. 

Вклад химии в достижение целей основного общего образования обусловлен во многом 
значениемхимическойнаукивпознаниизаконовприроды, вразвитиипроизводительныхсилобщества и 
создании новой базы материальной культуры. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаук распространиласвоёвлияниена все области 
человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом мировой 
культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для формирования 
мировоззрения человека, его представлений о материальном единствемира, важную роль играют 
формируемые химией представления о взаимопревращениях энергиии об эволюции веществ в природе, 
современная химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – 
сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 
химического образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования 
интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 
уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной 
жизниобщества, дляосознания важности разумного отношения к своемуздоровью и здоровью других, к 
окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании различных материалов и 
химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование на уровне основного общего образования является базовым по 
отношению к системеобщего химического образования. Поэтомуна соответствующем ему уровнеоно 
реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 
государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета. 

Изучениехимии: 
способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформирования 
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; знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 
целостного 
взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапомв формировании 
естественно-научнойграмотностиобучающихся;способствуетформированиюценностного 
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отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 
образование обучающихся. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного 
предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на 
определённом этапе её развития. 
Курсхимииосновнойшколыориентированнаосвоениеобучающимисяосновнеорганическойхимиии 
некоторых понятий и сведенийоб отдельных объектах органической химии. 
Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению. 
Содержание складывается из системы понятийо химическом элементе и веществе и системы понятий о 
химической реакции.Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного 
развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного 
учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона 
Д.И. Менделеева как основного закона химии,ученияо строении атома и 
химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 
Теоретические знания рассматриваютсяна основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, 
развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объясненияи 
прогнозирования свойств, строения и возможностей практического примененияи получения изучаемых 
веществ. 

Такая организация содержания программы способствует представлению химической 
составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается 
возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам 
познания в науке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с привлечением 
знаний из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы»и «Физика. 7класс». 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций химии 
традиционно относят формирование знаний основ химической науки как области современного 
естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. 
Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний – важнейших фактов, 
понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, 
языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а также в 
формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с 
планированием,наблюдениемипроведениемхимическогоэксперимента,соблюдениемправил 
безопасногообращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения учебного предмета в программепо химии уточнены и 
скорректированы с учётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в 
образовании особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие 
личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 
своё образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи сэтимприизучении предмета на уровнеосновного общего образования доминирующее 
значение приобрели такие цели, как: 

формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовой 
к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельномупринятию 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;формированиеумений объяснять иоценивать явленияокружающего миранаосновании 
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знаний и опыта, полученных при изучении химии; формирование у обучающихся гуманистических 
отношений, понимания ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей 
природной среды; развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролюи самовоспитанию 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовностик осознанному выбору профиля и 
направленности дальнейшего обучения. 

В системе общего образования химия признана обязательным учебным предметом, который 
входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованныхдляизучения химии, –136 часов:в 8классе –68часов(2 часа 
в неделю), в 9 классе –68 часов (2 часа в неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервноеучебное время, которое может быть использовано 
участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 
содержания конкретной рабочей программы.При этомобязательная(инвариантная) часть содержания 
учебного предмета, установленная программой по химии, и время, отводимое на её изучение, должны 
быть сохранены полностью. 

В структуре программы по химии наряду с пояснительной запиской выделены следующие 
разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета – личностные, метапредметные, 
предметные, содержание учебного предмета по годам обучения. 

Содержание обучения в 8 классе. 
Первоначальныехимическиепонятия. 
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. 

Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познанияв химии. Химия в системе наук. 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. 

Физические ихимические явления. Химическая реакция и еёпризнаки. Законсохранениямассы 
веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 
замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы влаборатории 
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 
проведенияопыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул 
(шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 
Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применение 
кислорода. Способы получения кислородав лаборатории ипромышленности. Круговорот кислорода в 
природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 
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Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения,экзо- и эндотермические 
реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение 
озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 
химические свойства, применение, способы получения. Кислотыи соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. 
Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенныеи ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства 
воды. Основания. Роль растворов в природеи в жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды. Классификацияоксидов:солеобразующие 
(основные, кислотные, амфотерные)и несолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная и 
тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 
оснований(международная и тривиальная).Физическиеихимические свойстваоснований.Получение 
оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международнаяи тривиальная). 
Физическиеихимическиесвойствакислот.РядактивностиметалловН.Н.Бекетова. Получениекислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). 
Физические и химические свойства солей. Получение солей. 
Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 
Химический эксперимент: качественное определение содержания кислородав воздухе, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия 
веществ с кислородом и условия возникновенияи прекращения горения (пожара), ознакомление с 
образцами оксидов и описаниеих свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 
водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование 
видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование особенностей 
растворения веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой 
долей растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 
использование видеоматериалов), определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов, 
исследование образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски 
индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором 
серной кислоты, кислотс металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, 
вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 
«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева. 
Строениеатомов.Химическаясвязь.Окислительновосстановительныереакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов 
(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют 
амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы 
элемента. 
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Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 
атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Характеристика 
химического элементапо его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 
неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической 
системы химических элементовдля развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 
химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 
восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие 
гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры 
окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи. 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для 
отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 
классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель,явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 
молекула, электрический заряд, вещество,тело,объём,агрегатноесостояние 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. 
Содержаниеобученияв9классе. 
Веществоихимическаяреакция. 
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, 
калия, кальция и их соединенийв соответствии с положением элементов в Периодической системе и 
строениемих атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость 
свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международнаяи тривиальная). 
Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, 
генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числуи составуучаствующих 
в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов, 
по обратимости, по участию катализатора). 
Экзо-иэндотермическиереакции,термохимическиеуравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимыхи необратимых химических 
реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. 
Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 
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Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс 
окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Катионы, анионы. 
Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые 
ионные уравнения реакций. Свойства кислот, основанийи солей в свете представлений об 
электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических 
веществ –металловинеметаллов(графитаи алмаза), сложныхвеществ(хлориданатрия),исследование 
зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 
электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей 
и солей (возможно использование видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки 
протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, 
иллюстрирующих примеры 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. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные 
степени окисления. 
Строениеи физическиесвойствапростыхвеществ– кислородаисеры. 
Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, 
физические и химические свойства. Оксиды серыкак представители кислотных оксидов. Серная 
кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот испецифические). 
Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 
Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серыи 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 и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 
кислота,её получение, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 
специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. 
Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение 
воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид 
фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование 
фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные 
степени окисления. 
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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, 
связанныесоксидомуглерода(IV),гипотезаглобальногопотепленияклимата,парниковыйэффект. 
Угольнаякислотаиеёсоли,их 
физические и химические свойства, получение 
и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатовв быту, медицине, 
промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, 
этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 
Их состав и химическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, 
углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических 
соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединениякремния 
в природе. Общие представления обоксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их 
использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, 
стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительныхматериалов в 
повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 
кислоты, проведение качественных реакций на хлорид-ионыи наблюдение признаков их протекания, 
опыты, отражающие физическиеи химические свойства галогенов и их соединений (возможно 
использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с 
образцами серы и её соединениями (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, фосфораи их соединений 
(возможно использование видеоматериалов), образцами азотныхи фосфорных удобрений, получение, 
собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на ион 
аммония и фосфат-иони 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 их протекания, ознакомление с продукцией силикатной 
промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 
соединения». 

Металлыиихсоединения. 
Общая характеристика химических элементов – металлов на основанииих положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделееваи 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. 

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И. 
Менделеева, строениеихатомов,нахождениевприроде.Физическиеи 
химические свойства (на примере натрия и калия). Оксидыи гидроксиды натрия и калия. Применение 
щелочных металлов и их соединений. 
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Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождениев природе. Физические и 
химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 
Жёсткость воды и способыеё устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 
строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные 
свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементов 
Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 
Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов,их физическими 
свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 
особенностей взаимодействия оксида кальцияи 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)), наблюдениеи описание 
процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 
видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, 
решение экспериментальных задачпо теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда. 
Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия 

и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 
химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение 
окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении 
экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, 
их роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов,полимерные 
материалы). 

Межпредметныесвязи. 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий,так и понятий, являющихся системными для 
отдельных предметов естественно-научного 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. 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 
образования. 
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Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсяв 

ходеобученияхимии вединствеучебнойи воспитательной деятельности школы в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в 
части: 

1)патриотическоговоспитания: 
ценностногоотношениякотечественномукультурному,историческому 

и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информациейо передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной химии, 
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 2) гражданского воспитания: 
представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений  вколлективе, 
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
другихвидахдеятельности,готовностикразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполнении 
учебных, познавательных задач, выполнениихимическихэкспериментов, создании 

учебныхпроектов,стремленияквзаимопониманию ивзаимопомощи 
впроцессеэтой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
3) ценности научного познания: мировоззренческих представлений о веществе и химическойреакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основудля понимания 
сущности научной картины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, 
взаимосвязяхчеловека сприродной средой,о роли химии в познании этихзакономерностей; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний 
по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной,информационнойичитательскойкультуры, 
в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, любознательности, готовностии способности к самообразованию, проектной и 
исследовательской деятельности,к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 4) формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, 
наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими 
веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудовоговоспитания: 
интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 
интересови способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной 
профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; 



321  

6) экологическоговоспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизнина Земле, основе её 
существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения 
к собственному физическомуи психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 
безопасного поведения приработе с веществами,а также вситуациях,угрожающих здоровьюи жизни 
людей; способностиприменятьзнания, получаемые приизучениихимии,для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблеми путей их решения посредством 
методов химии; экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 
формирования мировоззренияобщенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 
процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и 
позволяют 
на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и 
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 
обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлениюучебной 
деятельности. Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 
овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 
1) базовыелогическиедействия: 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 
химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 
понятиями), использовать понятиядля объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать 
основанияикритериидляклассификациихимическихвеществихимическихреакций,устанавливать 
причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические рассуждения 
(индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводыи заключения; 

умениеприменятьвпроцессепознанияпонятия (предметные и 
метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 
применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая 
формула и уравнение химической реакции – при решенииучебно-познавательныхзадач, с учётом этих 
модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – 
химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные 
связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях, предлагать критерии для выявления этих 
закономерностейи противоречий, самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев); 2) базовые исследовательские действия: 
умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве 
основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 
приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов:умение 
наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 
обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о 
проделанной работе; 3) работа с информацией: 
умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 
содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 
недостоверную информацию; 
умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 
данных,необходимыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадачопределённоготипа, 
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приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, 
овладение культурой активного использования различных поисковых систем, самостоятельновыбирать 
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 
несложнымисхемами, диаграммами, другимиформамиграфикии их комбинациями; 

умениеиспользоватьианализироватьвпроцессе учебной и 
сследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта на состояние окружающей природной среды; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 
умениезадаватьвопросы(входедиалогаи(или)дискуссии)посуществуобсуждаемойтемы, 

формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи;приобретение 
опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 
лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); заинтересованность в 
совместной со сверстниками познавательнойи исследовательской деятельности при решении 
возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 
мнениями,«мозговыештурмы»,координация совместныхдействий,определение критериевпо оценке 
качества выполненной работы и другие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия: 
умениесамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,осуществлять, 

контролироватьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаиболее 
эффективные способы решения учебныхи познавательных задач, самостоятельно составлять или 
корректироватьпредложенный алгоритм действийпривыполнениизаданий сучётомполучения новых 
знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного 
результата заявленной цели; умение использовать и анализировать контексты, предлагаемыев условии 
заданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 
образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 
даннойпримернойрабочейпрограммой,выделяют:освоенныеобучающимисянаучные знания, умения и 
способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 
ситуациях. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 
результаты по химии: 
раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 
вещество, сложное вещество, смесь (однороднаяи неоднородная), валентность, относительнаяатомная 
и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического 
элементав 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 применятьэти понятия при описании веществ и их превращений; использовать химическую 
символику для составления формул веществи уравнений химических реакций; определять валентность 
атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементов в бинарных соединениях, 
принадлежность веществкопределённому классу соединений по формулам, вид химической связи 
(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; раскрывать 
смыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева:демонстрироватьпониманиепериодической 
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зависимости свойств химических элементовот их положения в Периодической системе, законов 
сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро, 
описыватьи характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 
различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 
большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 
химическихэлементов Д.И. Менделеева»с числовымихарактеристиками строения атомов химических 
элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределениеих по электронным слоям); 
классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и 
составу участвующих в реакции веществ,по тепловомуэффекту); характеризовать (описывать) общие 
химические свойства веществ различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 
уравнений соответствующих химических реакций; прогнозировать свойства веществ в зависимости от 
их качественного состава, возможности протекания химических превращений в различных условиях; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 
элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по 
уравнению химической реакции; применять основные операции мыслительной деятельности – анализи 
синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных 
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 соответствиис инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 
получениюи собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 
определённой массовой долей растворённого вещества, планироватьи проводить химические 
эксперименты по распознаванию растворов щелочейи кислот с помощью индикаторов (лакмус, 
фенолфталеин, метилоранж и другие). 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудусформированыследующиепредметные результаты по 
химии: 

раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:химическийэлемент,атом,молекула,ион, 
катион,анион,простоевещество,сложноевещество,валентность,электроотрицательность,степень 
окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, 
раствор,электролиты,неэлектролиты,электролитическаядиссоциация,реакцииионногообмена, 
катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 
окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окислениеи восстановление, 
аллотропия, амфотерность,химическаясвязь(ковалентная,ионная,металлическая),кристаллическая 
решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая 
концентрация(ПДК)вещества;иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменять 
этипонятияприописаниивеществиихпревращений;использоватьхимическуюсимволикудлясоставления 

формул веществ 
и уравнений химических реакций; определять валентность и степень окисления химических элементов 
в соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 
формулам,видхимическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая)внеорганическихсоединениях, 
заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
тип кристаллической решётки конкретного вещества; 
раскрыватьсмысл ПериодическогозаконаД.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 
описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 
различать понятия «главная подгруппа (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 (состави заряд ядра, общее число 
электронов и распределение ихпо электронным слоям), объяснятьобщиезакономерности в изменении 
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свойств элементов и их соединенийв пределах малых периодов и главных подгрупп с учётомстроения 
их атомов; классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 
(по числу и составу участвующих в реакции веществ,по тепловому эффекту, по изменению степеней 
окисления химических элементов); характеризовать (описывать) общие и специфические химические 
свойствапростых и сложных веществ, подтверждая описаниепримерами молекулярныхи ионных 
уравнений соответствующих химических реакций; составлять уравнения электролитической 
диссоциации кислот, щелочейи солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, 
уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи между веществамиразличных 
классов; раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 
электронного баланса этих реакций; прогнозировать свойства веществ в зависимости отих строения, 
возможности протекания химических превращений в различных условиях; вычислять относительную 
молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического элемента по формуле 
соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической 
реакции; следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 
также правилам обращения с веществами в соответствиис инструкциями по выполнению 
лабораторных химических опытов по получениюи собиранию газообразных веществ (аммиака и 
углекислого газа); проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 
распознаватьопытным путём хлоридбромид-, 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 исинтез, 
сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 
свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, 
измерение, моделирование, эксперимент (реальныйи мысленный). 

 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый 

уровень). 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(предметнаяобласть 

«Естественнонаучные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология)включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
биологии. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной программы воспитания. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и 
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 
предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 
результатам обучения, 
а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 
основного общего образования. 

Программавключаетраспределениесодержанияучебногоматериалапоклассам 
и примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем,а также рекомендуемую 
последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом 
возрастных особенностей обучающихся. 

Программаимеетпримерныйхарактериможетстатьосновой 
для составления учителями биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. 
Учителями могут быть использованы различные методические подходы кпреподаваниюбиологии при 
условии сохранения обязательной части содержания программы. 
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В программе определяются основные цели изучения биологиина уровне основного общего 
образования, планируемые результаты освоения программы биологии: личностные, метапредметные, 
предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 
планируемые результаты освоения программы по биологии по годам обучения; содержание 
программы по биологии по годам обучения. 
Учебный предмет «Биология» развивает представления 

о познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных 
знаний о живых системах, умения их получать, присваиватьи применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 
жизни. 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; формирование системы знаний об особенностях 
строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; формирование умений применять методы 
биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; формирование умений использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии для объяснения 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 

здоровьяиохраныокружающейсреды. 
Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности 
и средообразующей роли организмов, человекекак биосоциальном существе, о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; овладение умениями проводить исследования с 
использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией,в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализи критическое оценивание; воспитание биологически и 
экологически грамотной личности, готовойк сохранению собственного здоровья и охраны 
окружающей среды. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 
общего образования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, – 238 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 час в неделю), в 8 
классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 
Биология–наукаоживойприроде. 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа – 
единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 
экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с биологией: 
врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 
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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.Источникибиологическихзнаний. 
Поискинформациисиспользованиемразличныхисточников (научно-популярная 
литература, справочники, Интернет). 

Методыизученияживой природы. 
Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание, 

измерение,классификация.Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа. Правила работы с 
увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 
(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 
организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы8. 
Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки. 

Правилаработысоборудованиемвшкольномкабинете. 
Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработыс ними. 
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 
микроскопа. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 
Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 
Организмы – тела живой природы. 
Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы.Клетка 

и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая 
единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: 
клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 
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. 
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 
Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 
Наблюдение за потреблением воды растением. 
Организмыисреда обитания. 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 
организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

 

Здесьи далееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактических 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 
Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). Экскурсии 
или видеоэкскурсии. 
Растительныйиживотныймирродногокрая(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 другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 
неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природныезоны Земли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 
работ,изкоторыхучительделаетвыборпосвоемуусмотрению. 
Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидругих искусственных 

сообществ). 
Экскурсииили видеоэкскурсии. 
Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидругихприродныхсообществ.). 
Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 
Живая природа и человек. 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производстваи ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 
экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 
предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 
(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской 
Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквереили на пришкольной 

территории. 
Содержаниеобученияв6классе. 
Растительный организм. 
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками итехникой. 

Общие признаки растений. 
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 
ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 
связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 
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Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(наживыхилигербарныхэкземплярах 
растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма. 
Питание растения. 
Корень –органпочвенного (минерального)питания. Корниикорневыесистемы. Виды корнейи 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 
чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 
веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва,её 
плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, 
полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 
сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 
функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного 
питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 
Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 
Изучениестроениявегетативных игенеративных почек(на примересирени,тополяидругих растений). 
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением 

(на комнатных растениях). 
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 
Дыхание растения. 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 
воздуха. Сильная запылённость воздухакак препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 
дыхания (наличиеустьицвкожице,чечевичек).Особенности дыханиярастений.Взаимосвязьдыхания 
растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 
Транспорт веществ в растении. 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Связь клеточного строения стебля с его 
функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 
проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора 
(пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. 
Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение 
воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 
условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – 
нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: 
корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществв растении. 
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Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). Выявление 
передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 
Рост растения. 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных 
растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из 
почки. Ветвление побегов. 
Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знанийо росте растения в сельском 
хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Наблюдение за ростом корня. 
Наблюдение за ростом побега. 
Определениевозрастадеревапоспилу. 
Размножение растения. 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 
культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 
значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки 
и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 
Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и 
семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. 
Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 
Лабораторныеипрактическиеработы 
Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений 
(традесканция,сенполия,бегония,сансевьераидругиерастения). 

Изучениестроенияцветков. 
Ознакомление с различными типами соцветий. 
Изучение строения семян двудольных растений. 
Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 
Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. Развитие 
растения. 
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветковогорастения. 

Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 
растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 
Определениеусловийпрорастаниясемян. 
Содержание обучения в 7 классе. 
Систематическиегруппырастений. 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 
систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 
систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 
многоклеточные зелёные водоросли. Строение 
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ижизнедеятельностьзелёныхводорослей.Размножениезелёныхводорослей(бесполое 
иполовое).Бурые икрасныеводоросли,ихстроениеижизнедеятельность. Значение водорослей в природе 
и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 
жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 
увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развитияна примере зелёного мха кукушкин лён. Роль 
мховв заболачиваниипочвиторфообразовании. Использованиеторфа ипродуктов его переработкив 
хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 
характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 
Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 
папоротникообразных. Циклразвитияпапоротника. Рольдревнихпапоротникообразныхвобразовании 
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 природеи жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 
господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 
Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных9 (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса 
Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, 
Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 
Мятликовые)10. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 
представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 
Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере 

ели, сосны или лиственницы). 
Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 
(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 
растений или определительных карточек. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных 

остатков,ихизучение.«Живыеископаемые» растительногоцарства.Жизньрастенийвводе.Первые  

 

Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно 
использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 
распространёнными в данном регионе. 

Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств 
класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 
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наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 
систематических групп. 
Вымершиерастения. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологическийили краеведческий 

музей). 
Растениявприродныхсообществах. 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы:свет, 

температура, влага, атмосферный воздух. Растенияи условия живой природы: прямое и косвенное 
воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 
растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 
растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 
растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 
природных зон Земли. Флора. 

Растенияичеловек. 
Культурныерастенияи ихпроисхождение.Центры многообразияи происхождениякультурных 

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 редкихвидов растений:особо охраняемые природные территории(ООПТ). Красная книга 
России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 
Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 
Изучение сорных растений региона. 
Грибы.Лишайники.Бактерии. 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 
шляпочных грибов в природных сообществахи жизни человека. Промышленное выращивание 
шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 
жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 
фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 
лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 
Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 
природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 
Изучениестроения лишайников. 
Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 
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Содержаниеобученияв8классе. 
Животный организм. 

Зоология–наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминаукамиитехникой. 
Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и 
другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 
клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 
пищеварительные и сократительныевакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящиев 
клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. 
Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 
Строение и жизнедеятельность организма животного13. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружногои внутреннего скелета 
у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечныедвижения у 
многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных животных 
(ползание, бег, ходьбаи другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение уживотных. Значениепитания. Питаниеи пищеварениеупростейших. 
Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 
беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 
Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 
дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 
Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 
незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 
брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строениянезамкнутой 
кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения 
сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 
Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцыу плоских червей, 
выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 
(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 
выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 
позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. 
Производныекожи.Средствапассивнойиактивнойзащиты уживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимостьу одноклеточных 
животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. 
Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, 
узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение 
головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 
Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 
Половойдиморфизм.Органычувств, ихзначение.Рецепторы.Простыеи сложные 
(фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы 
обоняния, вкуса и осязания убеспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии урыб. 
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Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкти научение). 
Научение: условныерефлексы, импринтинг(запечатление),инсайт(постижение). Поведение:пищевое, 
оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 
организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 
Преимуществополовогоразмножения.Половыежелезы.Яичники 

 
13 Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 

2 в качестве обобщения учебного материала. 
исеменники.Половыеклетки(гаметы).Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевое 
развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 
Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 
непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 
Изучение способов поглощения пищи у животных. 
Изучениеспособовдыханияуживотных. 
Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. Изучение 
покровов тела у животных. 
Изучениеоргановчувствуживотных. 
Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 
Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 
Систематическиегруппыживотных. 
Основныекатегориисистематикиживотных.Видкакосновнаясистематическаякатегорияживотных. 

Классификация животных. Система животного мира. 
Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их 
соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве 
животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 
Местообитание и образ жизни. Образование цистыпри неблагоприятных условиях среды. 
Многообразиепростейших. Значениепростейшихвприродеижизничеловека(образованиеосадочных 
пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры 
профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдениеза её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 
Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 
Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфелькии 
др.).Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика.Местообитание. 

Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма.Внутриполостноеиклеточное 
переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 
размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Коралловыеполипыиихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиестроенияпресноводнойгидры иеёпередвижения(школьныйаквариум). 
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Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 
Изготовление модели пресноводной гидры. 
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 
плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 
аскариды.Черви,ихприспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 
сельскохозяйственным растениями животным. Меры по предупреждению зараженияпаразитическими 
червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдениеза реакцией дождевого червя на 

раздражители. 
Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеи 

микропрепарате). 
Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму 

(на готовых влажных и микропрепаратах). 
Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроение членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Представители классов. 
Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 
Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше. Клещи – 

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – возбудители и 
переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 
развития. Отряды насекомых11: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 
Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и 
паразиты человекаи домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса.Насекомые, 
снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 
Мерыпосокращениючисленности насекомых-вредителей. 
Значениенасекомыхвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 
Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строениеи процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 
приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. 
Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков(раковиныбеззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и другие). 
Хордовые.Общая характеристика.Зародышевоеразвитие хордовых.Систематическиегруппы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 
Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 
 

 

Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. 
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Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, 
развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 
Значение рыб в природе и жизни человека. 
Хозяйственноезначениерыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиевнешнего строенияиособенностейпередвижениярыбы(напримереживой рыбы в 

банке с водой). 
Исследованиевнутреннего строениярыбы(напримереготового влажного препарата). 
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 
Приспособленность земноводныхк жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 
Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 
внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 
Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 
Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и 
жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенностивнутреннего 
строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. 
Размножение и развитие птиц. Заботао потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 
изучение. 
Многообразие птиц.Экологическиегруппы птиц12. Приспособленность птицк 
различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 
Исследованиеособенностейскелетаптицы. 
Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенностивнешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 
нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 
млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядныеи Рукокрылые. Грызуны, 
Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 
Приматы13. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 
Многообразиемлекопитающихродногокрая. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 
Развитие животного мира на Земле. 

 

 

Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом 

распространения птиц в своём регионе. 

Изучаются6отрядовмлекопитающихнапримередвухвидовизкаждогоотрядаповыборуучителя. 
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Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животныхв процессе эволюции. 
Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 
животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 
«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточныхживотных. 
Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 
Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 
Животные в природных сообществах. 
Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажности наживотных. 

Приспособленностьживотныхк условиямсредыобитания. 
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 
уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 
планете. Фауна. 

Животныеи человек. 
Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животныхна основе научного 
подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор,дикие предки домашних 
животных. Значение домашнихживотныхвжизничеловека.Животные сельскохозяйственных угодий. 
Методы борьбыс животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 
Условияихобитания.Беспозвоночныеи позвоночныеживотныегорода. Адаптацияживотныхкновым 
условиям. Рекреационныйпресс на животныхдикихвидовв условияхгорода. Безнадзорныедомашние 
животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

Содержаниеобученияв9классе. 
Человек – биосоциальный вид. 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 
самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 
положение современного человека. Сходство человекас млекопитающими. Отличие человека от 
приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 
этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

Структураорганизмачеловека. 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. 
Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 
эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органыи системы 
органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и системкак основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениеклетокслизистойоболочки полостиртачеловека. 
Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 
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Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 
Нейрогуморальная регуляция. 
Нервная системачеловека,еёорганизацияизначение.Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс. 

Рефлекторнаядуга. 
Рецепторы.Двухнейронные итрёхнейронныерефлекторные дуги. Спинноймозг,его строениеи 

функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг,его строение и функции. Большие полушария. 
Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 
Соматическая нервная система. 
Вегетативная (автономная) нервнаясистема.Нервнаясистемакак единое целое. Нарушения в 
работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 
смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 
развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 
регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениеголовногомозгачеловека(по муляжам). 
Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 
Опора и движение. 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 
костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 
человека, связанныес прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункции скелетныхмышц.Работамышц: 
статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 
двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 
Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмахопорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование свойств кости. 
Изучение строения костей (на муляжах). 
Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 
Определение гибкости позвоночника. 
Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 
Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 
Выявление нарушения осанки. 
Определениепризнаковплоскостопия. 
Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 
Внутренняя среда организма. 
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 
Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 
радиационноеоблучение, химическоеотравление, голодание, воспаление, вирусныезаболевания, ВИЧ- 
инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ 
Л. Пастераи И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 
Кровообращение. 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 
Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно- 
сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощьпри 
кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покоеи после дозированных физических 

нагрузок у человека. 
Перваяпомощьприкровотечениях. 
Дыхание. 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строенияи функций органов 

дыхания. Газообмен влёгкихи тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные 
движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 
инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 
Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Измерениеобхватагрудной клеткив состояниивдохаивыдоха. 
Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 
Питание и пищеварение. 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их рольв пищеварении. Пищеварение в ротовой 
полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 
питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, 
их роль в пищеварении. 

Микробиомчеловека–совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. 
Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 
отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактические работы. 
Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 
Наблюдение действия желудочного сока на белки. 
Обмен веществипревращениеэнергии. 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластическийи энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция 
обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 
организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминовв пище. 

Нормыирежимпитания. Рациональноепитание–факторукрепления здоровья. 
Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследованиесоставапродуктовпитания. 
Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 
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Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 
Кожа. 
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожии их предупреждения. Профилактика и первая помощь 
при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. Определение 
жирности различных участков кожи лица. 
Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи.Описание основных 
гигиенических требований к одежде и обуви. 
Выделение. 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования 
и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 
Определениеместоположенияпочек(намуляже). 
Описание мер профилактики болезней почек. 
Размножениеиразвитие. 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. 
Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. 
Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их 
профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 
Органычувствисенсорныесистемы. 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глази зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 
причины. Гигиена зрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора. 
Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины. Гигиенаслуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем организма. Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 
Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 
Изучение строения органа слуха (на муляже). 
Поведениеипсихика. 
Психика и поведение человека. Потребностии мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы 
И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 
Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственныепрограммы 
поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 
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Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 
Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 
человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 
Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение кратковременной памяти. 
Определение объёма механической и логической памяти. 
Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 
Человек и окружающая среда. 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действиена организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 
Соблюдение правил поведенияв окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 
курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 
здравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду. 
Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные 
экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общего 
образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» науровне основного общего образования должно 
обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности 
на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле 
в части: 

1) патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 
гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 2) гражданского 
воспитания: готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремлениек взаимопониманиюи взаимопомощи;3) духовно-нравственного 
воспитания: 
готовностьоцениватьповедениеипоступки спозициинравственныхнорм 

инормэкологическойкультуры;пониманиезначимостинравственного аспектадеятельностичеловека в 
медицине и биологии; 

3)эстетического воспитания: 
пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности;4)ценностинаучного 
познания: 
ориентациянасовременнуюсистемунаучных представленийобосновных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание 
роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие научной 
любознательности, интереса к биологической науке, навыков 
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исследовательскойдеятельности; 
5) формированиякультурыздоровья: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 
6) трудовоговоспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы,города,края)биологическойиэкологическойнаправленности,интерес 
кпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсбиологией;7)экологическоговоспитания: ориентация 

на применение биологических знаний при решении задач 
в области окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) адаптацииобучающегося к изменяющимся условиям социальной
 иприродной среды: 

адекватнаяоценкаизменяющихся условий; 
принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловиях 

наоснованиианализабиологическойинформации;планированиедействийвновойситуациина основании 
знаний биологических 

закономерностей. 
Метапредметные результаты освоения программы основного общегообразования, 

должны отражать: 
Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
1) базовыелогическиедействия: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов 

(явлений);устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений, 
процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;сучётомпредложеннойб
иологическойзадачивыявлятьзакономерности ипротиворечияврассматриваемых 
фактахинаблюдениях,предлагатькритерии  длявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлять  дефициты информации, данных,  необходимых для  решения 
поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 
процессов, делать выводы с использованием  дедуктивных  и индуктивных умозаключений, 
умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезы овзаимосвязях;самостоятельновыбирать способ 
решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 
ижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; формировать 
гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 
свою позицию,мнение; проводить посамостоятельносоставленному плану наблюдение,несложный 
биологическийэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейбиологического 
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объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 
между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
наблюдения и эксперимента; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 
эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 

3)работасинформацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну 
и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации 
и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; запоминать и систематизировать 

биологическую информацию. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 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; в ходе диалога и (или) 
дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного 

биологического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

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

2) совместнаядеятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной учебной 
задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы, уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
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команды, участвоватьвгрупповыхформахработы (обсуждения, обмен мнениями, мозговыештурмы и 
иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действияс 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,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность 
к предоставлению отчёта перед группой; овладеть системой универсальных коммуникативных 

действий, которая 
обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологическиезнания;ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритмрешения 
задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений; составлять 
план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 
ситуацииипредлагатьпланеёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности, которые 
могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 
3) эмоциональныйинтеллект: 
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьианализировать 
причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулироватьспособ выражения эмоций. 
4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своё право на ошибку и такое же право другого; открытость себе и другим; 
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии. 
Предметныерезультаты освоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв 5 

классе: 
характеризоватьбиологиюкакнаукуоживой природе,называтьпризнаки 
живого,сравниватьобъектыживойинеживойприроды;перечислятьисточникибиологических знаний, 

характеризовать значение 
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биологических знаний для современного человека, профессии, связанныес биологией (4–5 профессий); 
приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных 
(в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; иметь представление о 
важнейших биологических процессах и явлениях: 
питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология,цитология, 
анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, 
вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 
развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; различать по внешнему виду (изображениям), схемам и 
описаниям доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, 
грибы, лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 
природном и искусственном сообществах, представителей флорыи фауны природных зон Земли, 
ландшафты природныеи культурные;проводитьописаниеорганизма(растения, животного) по заданному 
плану, выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, 
грибов, лишайников, бактерий и вирусов; раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-
воздушной, почвенной, 
внутриорганизменной), условиях среды обитания; приводить примеры, характеризующие 

приспособленность организмов к среде 
обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; выделять отличительные признаки природных и 
искусственных сообществ; аргументировать основные правила поведения человека в природе и 
объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальныеэкологические 
проблемы; раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; демонстрировать на 
конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 
по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; выполнять 
практические работы (поиск информации с использованием различных источников, описание 
организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с 
различными способами измеренияи сравнения живых объектов); применять методы биологии 
(наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения за 
организмами, описывать биологические 
объекты, процессы и явления, выполнять биологический рисуноки измерение биологических объектов; 
владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопамипри рассматривании 
биологическихобъектов; соблюдать правила безопасного труда при работе сучебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке,во внеурочной 
деятельности; использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 
биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; создавать письменные и устные сообщения, 
грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 
характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёразделыисвязи  сдругиминаукамии 
техникой; приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев,С.Г. 
Навашин) и  зарубежныхучёных  (в  том числеР.Гук,М.Мальпиги)вразвитие наук 
о растениях; применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 
клетка,растительнаяткань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист, 
видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость)   в соответствии 

с поставленной задачейивконтексте; 
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описывать строение и жизнедеятельность растительного организма(на примере 
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 
транспортвеществ, рост, размножение, развитие, связь строениявегетативныхи генеративныхорганов 
растений с их функциями; различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 
заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 
характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: 
клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать растительные ткани и органы растений 
между собой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе 
работысмикроскопомспостоянными(фиксированными) ивременнымимикропрепаратами, 
исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 
характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводы иминеральноепитание, 
фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговегетативного 
размножения,семенноеразмножение(напримерепокрытосеменных,илицветковых);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:значениефотосинтезавприродеивжизни человека, 
биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение 
вегетативногоразмножения;применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножения 
культурныхрастений;использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями, 
описыватьрастенияиихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопыты иэксперименты; 
соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием, 
химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке  ивовнеурочнойдеятельности; 
демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике, 
географии,технологии,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства;владеть 
приёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияи 
обобщенияинформациииздвухисточников,преобразовыватьинформациюизоднойзнаковой 
системывдругую;создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппарат 
изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 
характеризоватьпринципы классификациирастений,основные систематические группы 

растений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеили 
цветковые); приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 
лишайниках, бактериях;применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле: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)всоответствииспоставленнойзадачей и в 
контексте; различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, 
муляжам, бактерии по изображениям; выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, 
семейств двудольных и однодольных растений; определять систематическое положение растительного 
организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работыс использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории;выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий, 
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грибов, лишайников; проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 
бактерии позаданномуплану, делать выводынаосновесравнения;описыватьусложнениеорганизации 
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, пониматьпричины изнатьмерыохраны растительногомираЗемли;раскрывать роль 
растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной деятельности 
человека и его повседневной жизни; демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии 
со знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 
гуманитарного цикла, различными видами искусства; использовать методы биологии: проводить 
наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 
биологические опыты и эксперименты; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во 
внеурочной деятельности; владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 
основания дляизвлечения иобобщенияинформации из нескольких(2–3) источников, преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, 
грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 
презентациейс учётом особенностей аудитории сверстников. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв8классе: 
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 
с другими науками и техникой; характеризовать принципы классификации животных, вид как 
основную систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 
кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 
приводить примеры вклада российских (в томчисле А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и зарубежных (в 
том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; применять 
биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 
палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животнаяткань, 
орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, 
кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, 
органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствиис поставленной 
задачей и в контексте; раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать животные ткании органы 
животных между собой; описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору 
и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию иповедение, 
рост, размножение и развитие; характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 
систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, 
поведение, рост, развитие, размножение; выявлять причинно-следственные связи между строением, 
жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; различать и 
описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы органов по 
схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; выявлять признаки 
классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомыхи млекопитающих; выполнять практические и 
лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологиии 
поведениюживотных, втомчислеработы смикроскопом с постоянными 
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 
приборов и инструментов цифровой лаборатории; сравнивать представителей отдельных 
систематических групп животныхи делать выводы на основе сравнения; классифицировать животных 
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на основании особенностей строения; описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 
животного мира на Земле; 
выявлять чертыприспособленностиживотныхк среде обитания,значениеэкологическихфакторовдля 
животных; выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; устанавливать 
взаимосвязиживотныхс растениями, грибами,лишайникамиибактериямив природныхсообществах; 
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 
животных по планете; раскрывать роль животных в природных сообществах; раскрывать роль 
домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловыхживотныхв 

хозяйственнойдеятельности человекаи его повседневной жизни, объяснять значение животных в 
природе и жизни человека; понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 
физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 
искусства; использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 
животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во внеурочной деятельности; владеть 
приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и 
обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной 
знаковой системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентациейс учётом 
особенностей аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию,анатомию, физиологию, медицину,гигиену, 

экологиючеловека,психологию)иихсвязисдругиминауками и техникой; 
объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира, егопроисхождение,отличия 

человека от животных, приспособленностьк различным экологическим факторам (человеческие расы и 
адаптивные типы людей), родство человеческих рас; приводить примеры вклада российских (в 
томчисле И.М.Сеченов,И.П.Павлов, И.И.Мечников,А.А.Ухтомский, П.К.Анохин)и зарубежных(в 
томчислеУ.Гарвей,К.Бернар,Л.Пастер,Ч.Дарвин)учёныхвразвитиепредставленийопроисхождении,
 строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; применять 
биологическиетерминыипонятия(втомчисле:цитология,гистология,анатомиячеловека, 
физиологиячеловека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, системаорганов, 
питание,дыхание,кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,выделение, 
рост,развитие,поведение,размножение,раздражимость,регуляция,гомеостаз,внутренняясреда,иммуните
т)всоответствииспоставленной задачейивконтексте; проводить описаниеповнешнему виду 
(изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней его организации: клетки, 
ткани,органы,системыорганов,организм; сравниватьклеткиразных тканей,групптканей,органы, 
системыоргановчеловека;процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,делатьвыводы на основе 
сравнения; различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 
роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; характеризовать биологические процессы: 
обмен веществ и превращение энергии, питание,дыхание,выделение,транспорт веществ, движение, 
рост, регуляцияфункций, иммунитет, поведение,развитие, размножениечеловека;выявлять причинно-
следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и 
ихфункциями,междустроением,жизнедеятельностьюисредойобитаниячеловека;применять 
биологические модели для выявления особенностей строенияи функционирования органов и систем 
органовчеловека;объяснять нейрогуморальнуюрегуляциюпроцессов жизнедеятельности организма 
человека;характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловныерефлексы,наследственныеи 
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ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека,виды 
потребностей,памяти,мышления,речи,темпераментов,эмоций,сна,структуруфункциональныхсистем 
организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; различать 
наследственные и  ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, 
объяснятьзначениемерпрофилактики   впредупреждениизаболеванийчеловека;выполнять 
практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии    и поведению 
человека, в  том числеработы    с  микроскопом   с  постоянными 
(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованием 
приборовиинструментовцифровойлаборатории;решатькачественныеиколичественныезадачи, 
используяосновныепоказателиздоровьячеловека,проводитьрасчётыиоцениватьполученные значения; 
называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 
укрепленияздоровьячеловека:сбалансированноепитание,соблюдениеправилличнойгигиены, 
занятияфизкультуройиспортом, рациональнаяорганизациятрудаиполноценногоотдыха, позитивное 
эмоционально-психическое состояние; использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 
здоровогообразажизни,сбалансированногопитания,физическойактивности,стрессоустойчивости, 
дляисключениявредныхпривычек,зависимостей;владетьприёмамиоказанияпервойпомощи 
человекуприпотересознания,солнечномитепловомударе,отравлении,утоплении,кровотечении, травмах 
мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; демонстрировать на 
конкретных примерах связьзнаний наук очеловекесознаниямипредметов естественно-научного и 
гуманитарного циклов,  различных  видов искусства, технологии,  основ  безопасности 
жизнедеятельности,физическойкультуры;использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять, 
описыватьорганизмчеловека ипроцессыего жизнедеятельности,проводить простейшиеисследования 
организмачеловекаиобъяснятьихрезультаты;соблюдатьправилабезопасноготрудаприработес учебным и 
лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во внеурочной 
деятельности;владеть приёмами работы сбиологической информацией:формулировать основания для 
извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию 
из одной знаковой системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 
понятийный аппаратизученного раздела биологии, сопровождать выступление презентациейс учётом 
особенностей аудитории сверстников. 

 
 Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основыдуховно-

нравственной культуры народов России». 
Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовнонравственной культуры 

народов России». 
Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовнонравственной культуры 

народов России» (предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России») 
(далее соответственно – программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 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 основного общего образования, необходимость 
формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» носит культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения 
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ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 
идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность систематизировать, 
расширять и углублятьполученныев рамкахобщественно-научныхдисциплин знанияи представления о 
структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в 
истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой 
России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности и 
культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия 
требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенных 
взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 
современного общества его духовнонравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, 
её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности 
духовнонравственного 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. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 
многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, 
общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на микроуровне (собственная 
идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и 
религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 
Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность культурологического, а не 
конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в 
содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность 
терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению 
культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и 
формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и 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. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 
идентичности обучающихся в процессе 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 в духовно-нравственной жизни народов России, их 
культуре, религии и историческом развитии. 

ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются: 
формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры 

(единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 
взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных 
культур; создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 
многонациональному народу Российской Федерации; формирование исохранение 

уважениякценностямиубеждениямпредставителейразныхнациональностей 
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и вероисповеданий, а также способности к диалогус представителями других культур и 
мировоззрений; идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 
исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 
Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: овладение предметными компетенциями, 

имеющими преимущественное значение для формирования гражданской  идентичности 
обучающегося;приобретение иусвоение знаний о нормахобщественной морали 

и нравственности как основополагающих элементах духовной культуры современного 
общества; развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 
нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 
будущему отцовству и материнству; становление компетенций межкультурного взаимодействия как 
способности и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 
осознании и сохранении собственной культурной идентичности; формирование основ научного 
мышления обучающихся через систематизацию 
знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 
музыки; обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 
черезразвитиенавыковобоснованныхнравственныхсуждений,оценокивыводов;воспитание 

уважительного и бережного отношения к историческому, 
религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; содействие осознанному 

формированию мировоззренческихориентиров, основанных на приоритете 
традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 
личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 
идентичности. 

ИзучениекурсаОДНКНРвносит значительный вкладв достижение главных целей основного общего 
образования, способствуя: 

расширениюисистематизациизнанийи представлений обучающихсяокультуреидуховных 
традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 
религиознойкультуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов 
начального общего образования; углублению представлений о светской этике, религиозной культуре 
народов РоссийскойФедерации,их роливразвитиисовременного общества;формированию 
основморалии нравственности,  воплощённых в семейных,  этнокультурных и 
 религиозных  ценностях, 
ориентированныхнасоизмерениесвоихпоступковснравственнымиидеалами,наосознаниесвоих 
обязанностей перед обществом и государством; воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, 
культурнымирелигиознымтрадициямсвоегонародаидругихнародовРоссийскойФедерации, 
толерантному отношениюклюдямдругойкультуры,умениюприниматьиценитьценностидругих культур, 
находить в них общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 
пробуждению интереса к  культуре  других народов, проявлению уважения,  способности к 
сотрудничеству, взаимодействию наосновепоиска общих культурных стратегий и идеалов;осознанию 
приоритетной значимости духовно-нравственных  ценностей, проявляющейся в  преобладании 
этических,интеллектуальных,альтруистическихмотивовнадпотребительскимииэгоистическими; 
раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 
объединяющих светскостьидуховность;формированиюответственногоотношениякучениюитруду, 
готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 
общества в целом; получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 
взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении 
социально-культурныхявлений в истории и культуре Российской Федерации и современномобществе, 
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давать нравственныеоценки поступков и событий наосновеосознания главенствующей роли духовно- 

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; развитию 
информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и структурировании 
информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности. 
Общеечислочасов,рекомендованныхдля изучениякурсаОДНКНР, –68часов: в 5 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобучения в5классе. 
Тематический блок1.«Россия–нашобщийдом». 
Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов России»? 
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 
Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 
народов России. 

Тема 2.Нашдом–Россия. 
Россия–многонациональная страна.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации.Россия как 

общий дом. Дружба народов. 
Тема3.Языкиистория. 
Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория?Языккакинструменткультуры. 

Важностькоммуникациимеждулюдьми. Языкинародовмира,ихвзаимосвязь. 
Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа российской 

культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как 
культурообразующий проект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех 
народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема5.Истоки роднойкультуры. 
Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизниобщества. 

Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 
Тема6.Материальнаякультура. 
Материальная культура: архитектура, одежда, пища,транспорт,техника. Связьмежду 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 
Тема7.Духовная культура. 
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 
Духовнаякультуракакреализация ценностей. 

Тема8.Культураи религия. 
Религияи культура.Чтотакоерелигия,еёрольв жизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 
Тема9.Культураи образование. 
Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний. 

Образованиекакключксоциализацииидуховно-нравственномуразвитиючеловека. 
Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком? 

ЗнаниеокультуренародовРоссии. 
Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 
11. Семья – хранитель духовных ценностей. 
Семья– базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 
Тема12.Родинаначинается с семьи. 
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История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 
семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.Традициисемейноговоспитанияв России. 
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 

творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 
произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 
Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. 
Роль нравственных норм в благополучии семьи. 
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 
Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 
Тема 17. Личность – общество – культура. 
Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. 

Связьмеждуобществомикультурой какреализациядуховно-нравственныхценностей. 
Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль.Нравственность.Патриотизм. Реализацияценностейв культуре. Творчество:что это 
такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. 
Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 
человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 
любовь к близким. 

Тематическийблок4.«Культурноеединство России». 
Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 
поколений. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 
Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 
Тема22.Взаимовлияниекультур. 
Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 
духовно-нравственных ценностей. 

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. 
Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовнонравственных идеалов. 
Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 
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Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 
память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно- 
нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 
Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 
Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных 
народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 
Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. Национальная 
литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие). 
Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 
Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 
География культур России. Россия как культурная карта. 
Описание регионов в соответствии с их особенностями. 
Тема32.Единствостраны–залогбудущего России. 
Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единыедуховно-нравственные ценности народов России. 
Содержаниеобучения в6классе. 
Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 
Тема 1. Мир культуры: его структура. 
Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культурыи 

социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как 
один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 
Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия вобществе 

с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем 
культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 
народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 
Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии икак 
они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в истории 
образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 
образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ 
передачи ценностей. 

Тема 6.Праваиобязанностичеловека. 
Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 
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Тема7.Общество ирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Миррелигийвистории.РелигиинародовРоссиисегодня.Государствообразующиеи традиционные 

религии как источник духовно-нравственных ценностей. 
Тема8.Современныймир:самоеважное(практическое занятие). 
Современноеобщество:егопортрет.Проект:описаниесамыхважныхчертсовременного общества с 

точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 
Тематическийблок2.«Человекиегоотражениев культуре». 
Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеал человека. 
Мораль,нравственность, этика,этикетвкультурахнародовРоссии.Правои равенствовправах. 

Свободакакценность.Долгкакеёограничение. Обществокакрегуляторсвободы. 
Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека. 

Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во 
взаимодействии с другими людьми. 
Самостоятельностькакценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 
Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 
Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 
Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика. 

Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 
Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 
Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни.Чтозначитбытьнравственным. 

Почемунравственностьважна? 
Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 
Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю. Какустроенамояжизнь. 

Выполнение проекта. 
Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 
15. Труд делает человека человеком. 
Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство. 

Трудолюбие,трудовойподвиг,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 
Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 
Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигвмирноевремя. 

Милосердие,взаимопомощь. 
Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 
Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы. Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 
Тема 18. Проблемы современного общества какотражение его духовнонравственного 

самосознания. 
Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 
Отражение этих явлений в культуре общества. 
Тема19.Духовно-нравственныеориентиры социальныхотношений. 
Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественныеблага. 
Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародов России. 
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Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма. 
Проявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародовРоссии. 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховнонравственногооблика общества. 
Социальныепрофессии: врач,учитель, пожарный,полицейский, социальный работник. 

Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий. 
Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг. 
Меценаты, философы,религиозныелидеры,врачи, учёные, педагоги.Важностьмеценатствадля 

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества. 
УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучиестраны. 

Важностьморалиинравственностивнауке,в деятельностиучёных. 
Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 
Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказо своейбудущейпрофессии. Тематический 
блок 4. «Родина и патриотизм». 
Тема25. Гражданин. 
Родинаигражданство, ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 
Тема26. Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории. 
Важностьпатриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины: подвигили долг? 
Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом. 

Военныеподвиги.Честь.Доблесть. 
Тема28.Государство.Россия–нашаРодина. 
Государствокакобъединяющееначало.Социальнаясторонаправаигосударства.Чтотакое закон. Что 

такое Родина? Что такое государство? 
Необходимостьбытьгражданином.Российскаягражданскаяидентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 
Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 
добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 
Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качествачеловека. 
Тема31.Человекикультура(проект). 
Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 
Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 

образования. 
Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 
учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 
социализации обучающихся средствами учебного курса. 
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Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают: осознание российской гражданской 
идентичности; 
готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельности иличностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной 
социально значимой деятельности;сформированность внутренней позиции личности как 
особого ценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдям ижизни вцелом. 
В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 
1)патриотическоговоспитания: 
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 
России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 
государственности; 2) гражданского воспитания: 

осознанностьсвоей гражданской идентичностичереззнаниеистории,языка,культурысвоего 
народа,своегокрая, основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечестваизнаниеосновных норм 
морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;сформированностьпониманияипринятиягуманистических,демократическихитрадицио
нных  ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 
способности к  духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 
веротерпимости,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию; 3)
    ценности познавательной деятельности: 
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; смыслообразование: сформированность ответственного отношенияк 
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 4) духовно-нравственного воспитания. 
сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; сформированность нравственной рефлексии и 
компетентности в решении моральныхпроблем наоснове личностного выбора, нравственныхчувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность наих 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 
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Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение 
обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их 
использовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 
планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, 
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 
различных форматах, в том числе цифровых, сучётом назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные действия); умение создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач (знаковосимволические/моделирование); смысловое чтение; 
развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарей и 
других поисковых систем. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 
действия: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов;формулировать,аргументироватьи 
отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланирования
 и регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологическойконтекстнойречью(коммуникация);формированиеиразвитиекомпетентностив области
 использования информационно-коммуникационных  технологий  (информационно- 
коммуникационная компетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 
действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности (целеполагание); умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач (планирование); умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её решения (оценка); владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 
образования. 
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Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений испособов 
действий, специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научного типа 
мышления, виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематический блок1.«Россия–нашобщийдом». 
Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 
Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования 
личности гражданина России; иметь представление о содержании данного курса, в том числе о 
понятиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах 
духовнонравственному единству страны; понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- 
нравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема 2.Нашдом–Россия. 
Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; знать о 
современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской Федерации, 
причинах культурных различий; понимать необходимость межнационального и межрелигиозного 
сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 
обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 
Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание 

личности; иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно- 
нравственных смыслов культуры; понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в 

организации 
межкультурного диалога и взаимодействия; обосновывать своё понимание необходимости 

нравственной чистоты языка, 
важностилингвистическойгигиены,речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 
Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов России; знать и уметь обосновать важность русского языка как 
культурообразующего языканародовРоссии,важностьего длясуществованиягосударстваиобщества; 
понимать, что русский язык – не только важнейший элемент национальной культуры, но и историко- 
культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; иметь 
представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема5.Истоки роднойкультуры. 
Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 
осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы 
репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 
культурного многообразия;уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 
обосновывать их значение и причины. 
Тема6.Материальнаякультура. 
Иметь представлениеобартефактахкультуры; 
иметьбазовоепредставлениеотрадиционныхукладаххозяйства:земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и 
проявлениями духовной 
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культуры; понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 
географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема7.Духовная культура. 
Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак «искусство», «наука», 

«религия»;знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность», «духовные 
ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; понимать смысл и 
взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; осознавать значение 
культурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмыслкультурныхартефактов;знать, чтотакоезнаки и 
символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема8.Культураи религия. 
Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; осознавать связь религии и морали; понимать роль и 
значение духовных ценностей в религиях народов России; уметь характеризовать 
государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема9.Культураи образование. 
Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 
понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; приводить примеры взаимосвязи между 
знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом человека; понимать взаимосвязь 
между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать ценность знания, истины, 
востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; выделять общее и единичное в культуре на основе предметных 
знаний о 
культуре своего народа; предполагать и доказывать наличие взаимосвязи междукультурой и духовно- 
нравственнымиценностяминаосновеместнойкультурно-историческойспецифики;обосновывать 

важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-нравственных 
ценностей, морали и нравственности современного общества. 
Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 
Тема11.Семья–хранительдуховныхценностей. Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; иметь 
представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с 
культурными особенностями своего времени; уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с 
культурно-историческими условиями её существования; понимать и обосновывать такие понятия, как 
«счастливая семья», «семейное счастье»;осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя 
традиций и её воспитательную роль; понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», 
обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 
государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи.Знатьиуметьобъяснитьпонятие «Родина»; 
осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; понимать, что 
такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;обосновывать и доказывать 
взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства,человечества. 
Тема13.Традициисемейноговоспитанияв России. 
Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементахсемейныхотношений;знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультуры 
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собственного этноса; уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 
собственной семьи; осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 
духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.Образсемьивкультуренародов России. 
Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 
сюжетах; знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 
иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 
культуры; понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 
иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 
Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; понимать и уметь объяснять 

специфику семьи как социального института, характеризовать роль домашнего труда и распределение 
экономических функций в семье; осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально- 
экономической структурой общества в форме большой и малой семей; характеризовать распределение 
семейного труда и осознавать его важность для укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьяв современноммире(практическоезанятие). 
Иметь сформированные представленияо закономерностяхразвития семьи в культуре и истории 
народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и 
примерах из жизни собственной семьи; выделять особенности духовной культуры семьи в 
фольклоре и культуре 

различныхнародовнаосновепредметныхзнанийо культуресвоегонарода;предполагать и доказывать 
наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственнымиценностямисемьи;обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдля трансляции 
духовно- 

нравственныхценностей,моралиинравственностикакфакторакультурной преемственности. 
Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 
Тема 17. Личность – общество – культура. 
Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховнонравственнойкультуры; уметь 

обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, 
человекаикультуры;пониматьиобъяснять различия междуобоснованиемтермина«личность» 
быту,вконтекстекультурыитворчества;знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегосточниках в 

культуре. 
Тема18.Духовныймирчеловека.Человек–творецкультуры. 
Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 
обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека; 
доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; знать и уметь объяснить 
взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 
Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; понимать и уметь 
показыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь»,«сострадание», 
«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«Культурноеединство России». 
Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
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Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и 
уметь выделять ихсущностные черты;иметь представление о значенииифункцияхизучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о 
существованиисвязимеждуисторическимисобытиямиикультурой.Обосновыватьважность 

изученияисториикакдуховно-нравственногодолгагражданинаипатриота. 
Тема 21. Литература как язык культуры. 
Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные 
средства литературного языка; обосновывать и доказывать важность литературы как культурного 
явления, как формы трансляции культурных ценностей; находить и обозначать средства выражения 
морального и нравственного смысла в литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 
Иметь представлениео значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как 

формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; понимать и 
обосновывать важность сохранения культурного наследия; знать, что такое глобализация, уметь 
приводить примеры межкультурной коммуникации как способа формирования общих духовно- 
нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 
Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 
российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурное многообразие. 
ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт 

«полиэтничность»; называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 
традиционнопроживают;уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйарод 
Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; понимать ценность 

многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 
демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногои 

межрелигиозного согласия в России; уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 
обосновывать их 

значениеипричины. 
Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 
Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; различать основные типы 
праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 
анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; понимать основной 
смысл семейных праздников; определять нравственный смысл праздников народов России; 
осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 
воплощение духовно-нравственных идеалов. 
Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 
Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризоватьосновные типы памятников рхитектуры и 

проследитьсвязьмеждуихструктуройиособенностямикультурыиэтапамисторическогоразвития; 
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понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; осознавать и уметь 
охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами жилищ; осознавать и 
уметь объяснять взаимосвязьмеждуособенностями рхитектуры и духовно-нравственными ценностями 
народов России; 

устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисториейкрая,характеризовать памятникиистории 
икультуры;иметь представлениео нравственном инаучном смыслекраеведческой работы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 
Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать 

об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 
музыкального языка; обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как 
формы трансляции культурных ценностей; находить и обозначать средства выражения морального и 
нравственного смысла музыкальных произведений; знать основные темы музыкального творчества 
народов России, народные инструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; 
уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты;обосновывать 
идоказыватьважностьизобразительногоискусства как 
культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; находить и обозначать редства 

выражения морального и нравственного смысла изобразительного искусства; знать основные 
темы изобразительного искусства народов России. 
Тема29.Фольклорилитературанародов России. 
Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих 

языковых выразительных средств; понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 
воспринимать иобъяснятьна примерахважность пониманияфольклора какотражения истории народа и 
его ценностей, морали и нравственности; знать, что такое национальная литература и каковы её 
выразительные средства; оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 
Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; уметь доказывать и отстаивать важность 
сохранения и развития культурных, 
духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; уметь оценивать и 
устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной этнической, религиозной 
и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с учётом их возрастных 
особенностей); понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 
взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к 
близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 
Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; понимать, что такое культурная карта народов России; 
описыватьотдельныеобласти культурной карты всоответствии сихособенностями. 
Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 
Знатьиуметь объяснитьзначениеи рольобщихэлементовв культуре народов 

России для обоснования её территориального, политического и экономического единства; понимать и 
доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями национального 
самоопределения отдельных этносов. 
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К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 
Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; понимать специфику 
социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; уметь доказывать связь между 
этапом развития материальной культуры и социальной структурой общества, их взаимосвязь с 
духовно-нравственным состоянием общества; понимать зависимость социальных процессов от 
культурно-исторических процессов;уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим 
прогрессом и этапами развития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 
Характеризовать административно-территориальное деление России; знать количество регионов, 
различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на административной карте России; 
понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном государстве, 
важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; объяснять принцип равенства прав 
каждого человека, вне зависимости от его 
принадлежностиктомуилииномународу;пониматьценностьмногообразиякультурныхукладов народов 

Российской Федерации; демонстрировать готовность к сохранению 
межнационального и межрелигиозного согласияв России; характеризовать духовную культуру 
всех народов России как общее достояние и богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; понимать взаимосвязь 
между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями исторического периода; 
находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации в 
конкретных климатических, географических и культурноисторических условиях. 

Тема4.Прогресс:технический исоциальный. 
Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль и 

значение в истории и современном обществе; осознавать и уметь доказывать взаимозависимостьчленов 
общества, роль созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 
благоприятной среды; демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и 
духовно-нравственнойважности; понимать взаимосвязимеждумеханизацией домашнего труда и 
изменениями социальных взаимосвязей в обществе; осознавать и обосновывать влияние технологий на 
культуру и ценности общества. 

Тема5.Образованиев культуренародовРоссии. 
Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его 

развития; понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания; 
понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных общественных процессах; 
обосновывать важность образования в современном мире и ценность нания; характеризовать 
образование как часть процесса формирования духовно-нравственных ориентиров человека. 

Тема 6.Праваиобязанностичеловека. 
Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; понимать и 
обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; понимать 
необходимость соблюдения прав человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 
обязанностями человека в обществе; приводить примеры формирования правовой культуры из 
истории народов России. 
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Тема7.Общество ирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 
характеризовать основные культурообразующие конфессии; знать и уметь объяснять роль 
религии в истории и на современном этапе общественного развития; понимать и обосновывать 
роль религий как источника культурного развития общества. 
Тема8.Современныймир:самоеважное(практическое занятие). 
Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно- 

нравственные ориентиры; понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития 
человека и общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия; называть и 
характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать теоретические положения, 
выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 
Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 
Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и нравственными 
ценностями; понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; обосновывать и 
доказывать ценность свободы как залога благополучия 
общества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; арактеризовать 

взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» и «долг»; понимать 
важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед идеологией 
индивидуализма; приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве 
современной России. 
Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 
Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; характеризовать 
процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека для 
гармоничного развития существования на каждом из этапов; обосновывать важность 
взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные эффекты социальной 
изоляции; знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в 
развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 
Тема 11. Религия как источник нравственности. 
Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 
знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России; 
знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 
религиях современной России; уметь обосновывать важность религиозных моральных и 
нравственных ценностей для современного общества. 
Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 
Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 
определять нравственный смысл гуманитарного знания, его 

системообразующую роль в современной культуре; характеризовать понятие «культура» какпроцесс 
самопознанияобщества, как его внутреннюю самоактуализацию; осознавать и доказывать взаимосвязь 
различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Характеризовать 
многосторонность понятия «этика»; понимать особенности этики как науки; 
объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России 
и соотносить их с личным опытом; обосновывать важность и необходимость нравственности 
для социального 

благополучияобществаиличности. 
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Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 
Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; 
уметьсоотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с 
самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказывать и 
обосновывать свои нравственные убеждения. 
Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 
15. Труд делает человека человеком. 
Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе;соотноситьпонятия 
«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»;объяснятьпонятия«безделье», 
«лень», «тунеядство»; 
понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 
оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; осознавать и 
демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, 

социальной ответственности за свой труд; объяснять важность труда и его экономической стоимости; 
знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и«трудолюбие», 
«подвигтруда»,«ответственность», сдругойстороны,атакже«общественнаяоценкатруда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 
Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; понимать отличия подвига на 

войне и в мирное время; уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; знать 
и называть героев современного общества и исторических личностей; обосновывать разграничение 
понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для общества и понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние.Характеризоватьпонятие 
«социальныеотношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 
нравственному и духовному развитию; осознавать роль малых и больших социальных групп в 
нравственномсостоянииличности;обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 
«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; обосновывать важность и 
находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в том числе благотворительности; 
понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховнонравственного самосознания. 
Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как многостороннее 

явление, в том числе обусловленное несовершенством духовнонравственных идеалов и ценностей; 
приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство», знать и уметь 
обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; обосновывать 
важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также необходимость помощи в 
преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 
Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие», 

«волонтерство»,«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальнаяответственность», 
«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; анализировать и выявлять общие черты 
традиций благотворительности, милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей 
разных этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информациюо благотворительных, волонтёрскихи социальных 
проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 
России. 
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Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 
российского народа; находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном 
наследии народов России; знать и понимать важность гуманизма для формирования 

высоконравственной 
личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; находить и объяснять 

гуманистические проявления в современной культуре. 
Тема21.Социальныепрофессии,ихважностьдлясохранениядуховнонравственногооблика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; иметь представление о 
духовно-нравственных качествах, необходимых 
представителямсоциальныхпрофессий; 
осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; приводить 

примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие 
даннуюточкузрения. 
Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг. 
Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории 
России;доказыватьважностьмеценатствав современномобществедляобществав 
целомидлядуховно-нравственногоразвитияличностисамогомецената;характеризоватьпонятие 
«социальныйдолг»,обосновыватьеговажную рольв 
жизниобщества;приводить примерывыдающихсяблаготворителейвисториии современной 
России;понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 
деятельности, аргументированно объяснять её важность. 
Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховногопрогресса общества. 
Характеризоватьпонятие«наука»; 
уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, прослеживать её 
связь с научно-техническим и социальным прогрессом; называть имена выдающихся учёных России; 
обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования 
научногознания;характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества, 
страны и государства; обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в 
доказательство этих понятий. 
Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 
Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённойпрофессии; 
обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество, называть 
духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 
Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 
Тема 25. Гражданин. 
Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; понимать 

духовно-нравственный характер патриотизма,ценностейгражданскогосамосознания; 
понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 
Тема26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 
приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; различать стинный 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;пониматьособенностизащиты 
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честиОтечествавспорте,науке,культуре;характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь», 
«доблесть»,обосновыватьихважность,приводитьпримерыихпроявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. Характеризоватьпонятие «государство»; 
уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с 

использованиемисторическихфактовидуховно-нравственныеценностей;характеризоватьпонятие 
«закон»каксущественнуючастьгражданскойидентичностичеловека;характеризоватьпонятие 
«гражданская идентичность», соотносить это понятие с необходимыми нравственными качествами 
человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 
Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, еёсоставляющие:этническую, религиозную, 

гендерную идентичности; обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, 
указывать их источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 
Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

равственного характера; находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 
потребностям класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 
Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал;приводитьримеры духовно-
нравственного идеала в культуре; 
формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи. Тема 
32. Человек и культура (проект). 
Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаи культуры; 
уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 
создаваемый произведениями культуры; показать взаимосвязь человека и культуры через их 
взаимовлияние; характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием 
исторических и культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с 
отрицательной стороны. 
Системаоценкирезультатовобучения. 
Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. 
Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 
непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно- 
нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, 
фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме 
(классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие 
традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственноеоцениваниеостаётся прерогативной образовательной организации с 
учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных 
результатов. 

 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительноеискусство». 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
(предметная область «Искусство») 
(далее соответственно – программа по изобразительному искусству, изобразительное искусство) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по изобразительному искусству. 

Пояснительнаязаписка. 
Программаосновного общего образования по изобразительномуискусствусоставлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 
ФГОС ООО, а такженаосновепланируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленных в федеральной программе воспитания. 

Основная цель изобразительное искусства – развитие визуальнопространственного мышления 
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формысамовыражения 
и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 
духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет интегративный характер, так как 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 
функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные формы 
учебной деятельности – практическая художественно-творческая деятельность, зрительскоевосприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами 
являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 
и личностно значимойценности,воспитаниегражданственностии патриотизма, уважения ибережного 
отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовностик саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программапо изобразительному искусствуориентирована 
на психологовозрастные особенности развития детей 11–15 лет, при этом содержание занятий может 
быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для обучающихся, 
проявляющих выдающиеся способности, 
таки дляобучающихся-инвалидовиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Для оценки качества образования изобразительному искусству кроме личностных и 
метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. 
Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они 
являются общеобразовательными требованиями. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуется 
как в индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому обучающемуся необходим личный 
творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная 
художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные 
формы организации. 
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Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 
основаниемдляорганизациипроектнойдеятельности, котораявключаетвсебякакисследовательскую, так 
и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историкокультурологическую, 
искусствоведческую исследовательскую работу обучающихся и собственно художественную 
проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска 
учебное художественноепроизведение (индивидуальное иликоллективное, наплоскости иливобъёме, 
макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуютв оформлении общешкольных событий и 
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально- 
пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Изобразительное искусство объединяет в единую образовательную структуру художественно- 
творческуюдеятельность,восприятиепроизведений искусстваи художественно-эстетическоеосвоение 
окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 
личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 
материалами. 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 
освоение художественной культуры как формы выраженияв пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представленийо месте и значении художественной деятельностив 
жизни общества; формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 
художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговидения 
и преобразования мира; приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 
художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных,в архитектуре и дизайне, опыта 
художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 
синтетических искусствах (театреи кино) (вариативно); формирование пространственного мышленияи 
аналитических визуальных 
способностей; овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 
как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 
мировоззренческих позиций человека; развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и 
творческого воображения; воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 
через освоение отечественной художественной культуры; развитие потребности в общении с 
произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

ВсоответствиисФГОСОООизобразительноеискусствовходитвпредметнуюобласть 
«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 102 часа:в 5 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 
неделю). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностьюи организован по восходящему 
принципу в отношении углубления знаний 
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по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения 
модулей определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 
системности обучения 
и опытом педагогической работы. Однако при определённых педагогических условиях иустановках 
порядок изучения модулей может быть изменён,атакжевозможнонекоторое 
перераспределениеучебного времени между модулями (при сохранении общего количестваучебных 
часов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтойпрограммы 
при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 
определяемой участниками образовательного процесса.При этом предполагается не увеличение 
количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. 

Это способствует качествуобучения и достижению более высокого уровня как предметных, так 
и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 
образования. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 
Древниекорнинародного искусства. 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 
Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 
Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениев характере 

труда и жизненного уклада. 
Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 
Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписи подереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 
Убранстворусскойизбы. 
Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногоисимволического–веё постройке и 

украшении. 
Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 
Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 
Декоративныеэлементыжилой среды. 
Определяющая рольприродныхматериаловдля конструкции и декора традиционнойпостройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её 
декора и уклада жизнидля каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудростиих выразительной формы 
и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 
Образныйстройнародногопраздничного костюма–женскогоимужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 
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Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюмадля различных регионов 
страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 
происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 
изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных 
орнаментов текстильных промысловв разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражениев форме, цветовом 
решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 
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. Искусствои ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 
Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязь 

с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и 
лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 
цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора 
в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность 
изделий «золотой хохломы». 

Городецкая росписьпо дереву. Краткие сведения по истории.Традиционныеобразыгородецкой 
росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы 
орнаментальныхкомпозиций. Сюжетныемотивы,основныеприёмы и композиционные особенности 
городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 
керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивыросписи 
посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 
подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 
импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 
назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковойживописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – росписьшкатулок, ларчиков, 
табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля 
каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной 
культуры. 
Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеров художественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 
культурных традиций. 
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Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 
неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 
Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельностив его костюме и его украшениях. 
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разных 
эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующий илидекоративный 

знак. 
Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоративныеукрашенияпредметов 

нашегобытаиодежды.Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера, самопонимания, 
установок и намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений. Декорпраздничныйи повседневный. 
Праздничноеоформлениешколы. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 
Общие сведения о видах искусства. 
Пространственныеи временныевидыискусства. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

местои назначение в жизни людей. 
Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель: 

зрительские умения, знания и творчество зрителя. 
Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 
Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. Рисунок – 
основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения: 

тёмное–светлое. 
Ритми ритмическаяорганизацияплоскости листа. 
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодный итёплыйцвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 
Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники, 

парковаяскульптура,камернаяскульптура.Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура. 
Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 
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Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализа произведений 
изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. Натюрморт. 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметовна плоскости. 
Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правилаперспективныхсокращений. 
Изображениеокружностивперспективе. 
Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. Линейный 
рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«противсвета». 
Рисунок натюрморта графическими материаламис натуры или по 

представлению. 
Творческий 

 
натюрморт 

 
вграфике. 

 
Произведения художников-графиков. 

  

Особенностиграфическихтехник.Печатная графика. 
Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейских иотечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 
Портрет. 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 
мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 
Парадный и камерныйпортретвживописи. 
Особенностиразвитияжанрапортретавискусстве ХХв.–отечественномиевропейском. 
Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепной частей 

головы. 
Графический портрет в работах известных художников.Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или 
по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. Свет 
и тень в изображении головы человека. 
Портретвскульптуре. 
Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохи вскульптурном 

портрете. 
Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 
Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 
Пейзаж. 
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Особенности изображения пространства в эпохуДревнего мира,в средневековомискусстве и в 
эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображении пространства. 
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 
Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения. 
Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов. 
Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописи 
и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии 
отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венециановаи его учеников: А. 
Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитанаи её значение для русской культуры. 
Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающей природы. 
Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства. Многообразиевпониманииобразагорода. 
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспективаи ритмическая 

организация плоскости изображения. 
Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 
современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет,содержание 
в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в 
их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостностьв организации 
художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое местов развитии отечественной 

культуры. 
Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картиныв творчестве В. 

Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работанад этюдами, уточнения композициив 
эскизах, картон композиции, работанад холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 
задуманному сюжету. 
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Библейскиетемывизобразительномискусстве. 
Исторические картины на библейские темы: местои значение сюжетов Священной истории 

вевропейской культуре. 
Вечные темыи их нравственное и духовно-ценностное 

выражениекак «духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 
ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидругих.БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 
«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов. 

«Христоси грешница»).Иконопись каквеликое проявление русскойкультуры.Языкизображенияв иконе –
его религиозный и символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. Работа 
над эскизом сюжетной композиции. 
Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмира визобразительном 

искусстве. 
Модуль№3«Архитектураидизайн». 
Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» –предметно-пространственной среды 

жизни людей. 
Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражение внеймировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 
Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразные исторические 

эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 
Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единство 

функционального и художественного – целесообразностии красоты. 
Графическийдизайн. 
Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 
Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет, буква,текстиизображение. 
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 
Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённость элементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрияи асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 
композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 
расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 
конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых 
форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобразительно- 
смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 
Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 
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Выполнение аналитических и практических работ потеме «Буква–изобразительный элемент 
композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функции логотипа. 
Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайне присоединениитекстаи 
изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 
Композиционныймонтажизображенияитекставплакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 
конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажа илинаоснове 
компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 
Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способыего обозначения на 

макете. 
Выполнениепрактическихработ по созданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмови их сочетаний на образный характер 
постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 
сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологийв изменении 
архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура 
сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной 
архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещии её форма. Образ 
времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 
сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 
технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функцийи 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. 
Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюцииобраза 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственныхвозможностей. Художественно- 
аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 
художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный домв предметно- 
пространственной среде жизни разных народов. 
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Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 
зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиями другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологическиеи эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки»в архитектуре. 
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материальностроительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 
среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 
образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по 

теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной 
зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 
культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 
архитектурного дизайна в организации городской средыи индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 
установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, блоков 
локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 
среды» в виде создания коллажнографической композицииили дизайн-проекта оформления витрины 
магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера. 
Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 
стиля жизни его хозяев. 

Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства. 
Отделочныематериалы,введениефактуры и цветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме. 
«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединстве сландшафтно- 

парковой средой. 
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных 
проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участкав виде схемы- 
чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации среды 
жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 
Организацияпространстважилой средыкакотражение социальногозаказаииндивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 
Образно-личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыи сада.Дизайн 
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предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культуракак параметры создания собственного 
костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материии формы. Целесообразность 
и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 
массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультураи подростковаямода. 
Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбльв костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе 
одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 
Дизайниархитектура –средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительствановогомира. 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный). 
Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 
Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств 

на экране цифрового искусства. 
Художникиискусствотеатра. 
Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 
Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик. Роль 
художника и виды профессиональной деятельности художникав современном театре. 
Сценография и создание сценического образа. Сотворчествохудожника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 
Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 
Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. 

Билибин,А. Головин идругих художников-постановщиков).Школьныйспектакль и работа художника 
по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 
создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 
реальности. 

Художественнаяфотография. 
Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности. 

Искусствоитехнология.Историяфотографии: отдагеротипадокомпьютерных технологий. 
Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 
Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 
Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. 
Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 
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Композициякадра,ракурс,плановость,графический ритм. 
Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощью фотографии. 
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 
Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятиипейзажа. Роль 
освещения в портретном образе. Фотография постановочнаяи документальная. 
Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязь снаправлениямив 

изобразительном искусстве. 
Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописным играфическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 
Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок–свидетельствоисториииего значение в 

сохранении памяти о событии. 
Фоторепортаж–дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 
«Работатьдляжизни…»–фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастиль 

эпохи. 
Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразованияфотографийи 

границы достоверности. 
Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм. 
Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времении влияние 

фотообраза на жизнь людей. 
Изображениеиискусствокино. 
Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работенад фильмом. Сложносоставной 
язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыка киноискусства. 
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 
Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ – видеоряд 
художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе над 
видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 
цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 
знаменитые создатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровом кинематографе. 
Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудованиеи его возможности для 

создания анимации. Коллективный характер деятельностипо созданию анимационного фильма. Выбор 
технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. Изобразительное 
искусство на телевидении. 
Телевидение– экранное искусство: средство массовой информации, 
художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 
Искусствоитехнология.Создательтелевидения–русскийинженерВладимирКозьмич Зворыкин. 
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Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 
Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфири егозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 
сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеорядаи художественного 
оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 
Рольискусствавжизниобществаи еговлияниенажизнькаждогочеловека. 
Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования. 
Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаютсяв единстве учебной и воспитательной 
деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 
указанныхвоФГОСООО:формированиеуобучающихсяоснов российской идентичности,ценностные 
установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и 
отношение обучающихсяк культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 
активному участию в социально значимой деятельности. 

1) Патриотическоевоспитание. 
Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной 
в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 
процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 
произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 
победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 
пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его 
житейской мудрости и значениясимволическихсмыслов. Урокискусствавоспитываетпатриотизм нев 
декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности 
обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 
художественного образа. 

2) Гражданскоевоспитание. 
Программапо изобразительномуискусствунаправлена на активное приобщение 

обучающихсякценностяммировойиотечественнойкультуры. 
При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется 
чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 
развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучение 
художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 
обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 
красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также 
участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 
деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3) Духовно-нравственноевоспитание. 



381  

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующаяв себе эстетический, 
художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного 
предмета. Учебные задания направлены 
на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 
сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию 
себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 
занятияхпо изобразительномуискусствуспособствует освоению базовых ценностей – формированию 
отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культурекак духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4) Эстетическоевоспитание. 
Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) –это воспитание чувственной 

сферыобучающегосянаосновевсегоспектраэстетическихкатегорий:прекрасное,безобразное, 
трагическое, комическое, высокое, низменное.Искусство  понимается как воплощениев 
изображении ивсозданиипредметно-пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов,веры, 
надежд,представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом 
иусловиемразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся.Способствуетформированию 
ценностныхориентацийобучающихсявотношении кокружающимлюдям,стремлениюких 
пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главномупринципучеловеческого общежития, к 
самомусебекак самореализующейся и ответственной личности, способной кпозитивномудействию в 
условияхсоревновательнойконкуренции.Способствуетформированиюценностногоотношениякприроде, 
труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценностипознавательнойдеятельности. 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности – умений активно,то есть в соответствии со специальными 
установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. 
Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектовна уроках 
изобразительного искусства и при выполнении заданийкультурно-исторической направленности. 

6) Экологическое воспитание. 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 
процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 
личной художественно-творческой работе. 

7) Трудовоевоспитание. 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 
специфики каждого из них. Эта трудоваяи смысловая деятельность формирует такие качества, как 
навыки практической(не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 
преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 
реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 
работы, работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8) Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 
Впроцессехудожественно-эстетическоговоспитанияобучающихсяимеетзначениеорганизация 

пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны быть 
активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 
соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями 
школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды 
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общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 
формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 
сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъекты по заданнымоснованиям; характеризовать 
форму предмета, конструкции; выявлять положение предметной формы в пространстве; 
обобщать форму составной конструкции; 
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
структурировать предметно-пространственные явления; 
сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелого 

и предметов между собой; абстрагировать образ реальности в построении плоской или 
пространственной 

композиции. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры;сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетических 
категорий явленияискусства и действительности; классифицировать произведения искусства по видам 

и, соответственно, 
по назначению в жизни людей; ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания; вести исследовательскую работу по сбору информационного материала 
по установленной или выбранной теме; самостоятельно формулировать выводы и обобщения по 
результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 
использовать различные методы, в том числе электронные технологии,для поиска и отбора 
информации на основе образовательных задач и заданных критериев; использовать электронные 
образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; выбирать, анализировать, 
интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 
искусства, в текстах, таблицахи схемах; самостоятельно готовить информацию на заданную или 
выбранную темув различныхвидахеё представления: в рисункахи эскизах, тексте, таблицах, схемах, 
электронных презентациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 
пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения–межличностного(автор–зритель),между 
поколениями,международами;восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии
 сцелямииусловиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиииопираясь на 
восприятие окружающих; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношениек 
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 
доказательно отстаивая свои позиции в оценке и пониманииобсуждаемогоявления,находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; публично представлятьи 
объяснять результаты своего творческого, 
художественногоилиисследовательскогоопыта;взаимодействовать,сотрудничатьвколлективной работе,
 принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 
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договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 
относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть универсальных 
регулятивных учебных действий: 
осознаватьилисамостоятельно формулироватьцельирезультат выполненияучебныхзадач, осознанно 
подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 
учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 
действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 
художественно-творческих задач; уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 
сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; владеть основами самоконтроля, 

рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоционального интеллектакакчасть 

универсальных регулятивных учебных действий: 
развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями, стремитьсякпониманию эмоций 

других; уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 
собственной художественной деятельности; развивать свои эмпатические способности, способность 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое право на 
ошибку; работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 
совместной деятельности со сверстниками, с педагогамии межвозрастном взаимодействии. 

Предметныерезультаты освоенияпрограммыпо изобразительномуискусствусгруппированыпо 
учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: знать о многообразии видов 
декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства, 
промыслов;понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей,необходимостьприсутствиявпредметноммиреижилой среде; 
иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры) 

о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней 
истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 
характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 
декоративно-прикладного искусства; уметь объяснять коммуникативное значение декоративногообраза 
в организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 
предметно-пространственной среды; распознавать произведения декоративно-прикладного искусства 
по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь 
характеризовать неразрывную связь декора и материала;распознавать иназывать 
техникиисполненияпроизведенийдекоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, 
роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; знать специфику образного языка 
декоративного искусства – его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 
различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, 
антропоморфный; владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; знать о значении ритма, раппорта, различных видов 
симметриивпостроенииорнаментаиуметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческих 
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декоративныхработах;овладетьпрактическиминавыками  стилизованного –орнаментального 
лаконичного изображения   деталей  природы, стилизованного  обобщённого изображения 
представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные 
образымировогоискусства;знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостного 
мира,впредметной средекоторого выраженоотношениечеловекактруду, кприроде,кдобруи злу, к жизни 
в целом; уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 
 искусства (солярные знаки,  древо  жизни, конь, птица, мать-земля); знать и 
самостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянскогодома,егодекоративное 
убранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоративноеисимволическоеединствоегодеталей, 
объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры; 
иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 
освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстрой  исимволическое 
значениеегодекора,знатьоразнообразииформиукрашенийнародногопраздничногокостюма различных 
регионовстраны,уметьизобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; осознавать 
произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих 
материальных формах глубинные духовные ценности; знать и уметь изображать или 
конструироватьустройствотрадиционныхжилищразныхнародов,например,юрты,сакли,хаты-
мазанки,объяснять семантическое значение деталейконструкцииидекора, их связь с природой, трудоми 
бытом; иметь представлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияжизнедеятельности–
быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 
античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразиеобразов декоративно-
прикладного искусства,его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 
природными условиями и сложившийся  историей;  объяснять значение  
 народных промыслов итрадиций художественного ремесла  в  
 современной жизни;   рассказыватьопроисхождениинародных 
художественныхпромыслов,осоотношенииремеслаиискусства;называтьхарактерныечерты 
орнаментовиизделийрядаотечественныхнародныххудожественныхпромыслов;характеризовать 
древниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародныхпромыслов;уметьперечислять 
материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, 
стекло;различать изделия народныххудожественныхпромыслов по материалуизготовления итехнике 
декора; 

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекорав произведениях народных 
промыслов; иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов; уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, 
деталиили общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; характеризоватьроль 
символического знака в современнойжизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный 
знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; понимать и объяснять значение 
государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; уметь 
определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 
окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 
их образное назначение; ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- 
прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработы по 
оформлению пространства школы и школьных праздников. 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: характеризовать различия между 
пространственнымиивременнымивидамиискусстваиихзначениевжизнилюдей;объяснятьпричиныделен
ия 
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пространственных искусств на виды; знать основные виды живописи, графики и 
скульптуры,объяснятьих назначение в жизни людей. 

1) Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства:различатьихарактеризовать 
традиционные художественные материалыдля графики, живописи, скульптуры; осознавать 
значение материала в создании художественного образа, уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; иметь 
практические навыки изображения карандашами разной жёсткости фломастерами, углём, 
пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкойиз пластилина, а также использовать 
возможности применять другие доступные художественные материалы; иметь представление о 
различных художественных техниках в использовании художественных материалов; понимать 
роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 
знать основы линейной перспективы и  уметь изображатьобъёмныегеометрические 

тела на двухмерной плоскости;  знать понятия графической грамоты изображенияпредмета 
«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень»и уметьихприменять в 
практике рисунка; понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа; обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 
плоскостных и объёмных форм,умениемсоотносить между собой пропорции частей внутрицелого; 
иметь опытлинейного рисунка, понимать выразительныевозможности линии;иметь опыттворческого 
композиционногорисунка в ответ на заданнуюучебную задачу или как самостоятельное 
творческоедействие; знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 
дополнительные цвета–
изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи;определятьсодержаниепонятий«колорит», 
«цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и 
акварелью; иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представленияо пластической 
выразительности скульптуры, соотношении пропорцийв изображении предметов или животных. 
2) Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; объяснять 
разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 
3) Натюрморт: 
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;рассказывать онатюрморте в 
истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на 
конкретные произведения отечественных художников; знать и уметь применять в рисунке правила 
линейной перспективыи изображенияобъёмногопредмета в двухмерном пространстве листа; знать об 
освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построения композиции натюрморта: 
опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 
соотношения всех применяемых средств выразительности; иметь опыт создания графического 
натюрморта; иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 4) Портрет: иметь представление 
об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности 
измененийпредставленияо человеке;сравнивать содержаниепортретного образавискусстве Древнего 
Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; понимать, что в художественном портрете присутствует 
также выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; узнавать произведения и называть 
имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Рембрандти других портретистов); 
уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих 
художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. 
Брюллов,И.Крамской, И. Репин, В.Суриков,В. Серов идругие авторы);знатьипретворятьв рисунке 
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основныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорции лица, соотношениелицевойи черепной 

частей головы; иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 
зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс»и определять его на практике; 
иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства,о выражении характера человека и 
образа эпохи в скульптурном портрете; иметь начальный опыт лепки головы челоека; приобретать 
опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальностичеловека; 
иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох,о разнообразии графических 
средств в изображении образа человека; уметь характеризовать роль освещения как выразительного 
средствапри создании художественного образа; иметь опыт создания живописного портрета, понимать 
роль цвета в создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, 
индивидуальности герояпортрета;иметь представлениеожанрепортретавискусстве ХХв. – западноми 
отечественном. 
5)Пейзаж:иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнего 
ира,вСредневековомискусствеивэпохуВозрождения;знатьправилапостроениялинейной 
перспективыиуметьприменять  ихврисунке;определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта, 
точкасхода,низкий  ивысокийгоризонт,перспективныесокращения,центральнаяиугловая 
перспектива; знать  правила воздушной перспективы и уметь их
 применять на практике; характеризовать особенностиизображения разных 
 состояний   природы вромантическом пейзаже  и  пейзаже творчества 
 импрессионистов   и постимпрессионистов;иметьпредставлениео 
орскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрной живописи и 
колористической изменчивости состояний природы; знать и уметь рассказывать историю пейзажа в 
русской живописи, характеризуя 
особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана ихудожников 
ХХ в. (по выбору); уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 
природыикаковоегозначениевразвитиичувстваРодины;иметьопытживописногоизображения различных 
активно выраженных состояний природы; иметь опыт пейзажных зарисовок, графического 
изображенияприродыпопамятиипредставлению;иметьопытхудожественнойнаблюдательности 
какспособаразвитияинтересакокружающемумируиегохудожественно-поэтическомувидению; иметь 
опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 
обрестинавыки восприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытного лица 
культуры и истории народа; понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 
пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

6) Бытовой жанр: характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 
представленийожизнилюдейразныхэпохинародов;уметьобъяснятьпонятия«тематическая картина»,
  «станковая живопись», «монументальная живопись», перечислять основные жанры 
тематическойкартины;различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине,выявлятьобраз 
нравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине;иметьпредставлениеокомпозициикак 
целостностиворганизациихудожественныхвыразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентов 
художественногопроизведения;объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизни людей
 впониманииисториичеловечестваисовременнойжизни;осознаватьмногообразиеформ 
организациибытовойжизнииодновременноединствомиралюдей;иметьпредставлениеоб 
изображениитрудаиповседневных занятийчеловека вискусстверазных эпох инародов,различать 
произведенияразныхкультур
 поихстилистическимпризнакамиизобразительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай,античный
миридругие);иметьопытизображениябытовойжизниразных 
народоввконтекстетрадицийихискусства;характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметь приводить 
несколько примеров произведений европейского и отечественного искусства; обрести опыт 
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созданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясьхудожественнойнаблюдательно
сти и образному видению окружающей действительности. 

7) Историческийжанр: 
характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснять 
его значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 
высокимжанромпроизведенийизобразительногоискусства;знатьавторов, узнаватьиуметьобъяснять 
содержание таких картин,как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова»и другие 
картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; иметь представление о развитии исторического 
жанра в творчестве отечественных художников ХХ в.; уметь объяснять, почему произведения на 
библейские, мифологические темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому 
жанру; узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. 
Боттичелли; знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 
периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы 
над основным холстом; иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 
(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работанад композицией. 
8) Библейские темы в изобразительном искусстве: знать о значении библейских сюжетовистории 
культуры и узнавать сюжеты 
Священной истории в произведениях искусства; объяснять значение великих – вечных тем в искусстве 
наосновесюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненныепозиции разныхпоколений; 
знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские 
темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение 
блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» 
Микеланджело и других скульптурах; знать о картинах на библейские темы в истории русского 
искусства; уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 
как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, 
«Христос и грешница» В. Поленова и других картин; иметь представление о смысловом различии 
междуиконой и картинойна библейские темы; иметь знания о русской иконописи, о великих русских 
иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; воспринимать искусство древнерусской 
иконописи как уникальное и высокое достижение отечественной культуры; объяснять творческий и 
деятельный характер восприятия произведений искусства на основе художественной культурызрителя; 
уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в 
жизни человека. 
Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства,то есть искусства 
художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;объяснятьроль 

архитектуры идизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды жизнедеятельности 
человека; рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 
поведение человека; рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 
деятельность человека и представления о самом себе; объяснять ценность сохранения культурного 
наследия, выраженногов архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

9) Графическийдизайн: 
объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных 

искусств; объяснять основные средства – требования к композиции; уметь перечислять и объяснять 
основные типы формальной композиции;составлять различные формальные композициина плоскости в 
зависимостиот поставленных задач; выделять при творческом построении композиции листа 
композиционную доминанту; составлять формальные композиции на выражение в них движения и 
статики; осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; объяснять роль цвета в 
конструктивных искусствах; 
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различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; объяснять 
выражение «цветовой образ»;  

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 
определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, 
отвечающий законам художественной композиции; соотносить особенности стилизации рисунка 
шрифта и содержание текста, различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, 
иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 
применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 
объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 
марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки 
логотипа на выбранную тему; приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 
поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текстаи изображения; иметь 
представлениеобискусстве конструированиякниги, дизайнежурнала, иметь практическийтворческий 
опыт образного построения книжногои журнального разворотов в качестве графических композиций. 

9) Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:иметь опыт построения 
объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни; 
выполнять построение макета пространственно-объёмной композициипо его чертежу; выявлять 
структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов 
и их сочетаний на образный характер постройки и её влияниена организацию жизнедеятельности 
людей; знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении 
облика архитектурных сооружений; иметь представление, как в архитектуре проявляются 
мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 
организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно- 
художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий,храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 
характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 
современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультурных 
противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; знать о 
значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 
архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей 
идентичности; определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 
как способ организации образа жизни людей; знать различные виды планировки города, иметь опыт 
разработки построения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 
характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры, 
иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного 
дизайна; объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 
человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; иметь представление о задачах 
соотношения функционального и образногов построении формы предметов, создаваемых людьми, 
видеть образ времении характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; объяснять, в чём 
заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира, объяснять характер 
влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; иметь опыт 
творческого проектирования интерьерного пространствадля конкретных задач жизнедеятельности 
человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 
намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; иметь представление об истории костюма в 
истории разных эпох, характеризовать поятие моды в одежде;объяснять, как в одежде проявляются 
социальный статус человека,его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер 
деятельности; иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 
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проектированииодежды,ансамблевкостюме;уметьрассуждатьохарактерныхособенностях 

современной моды, сравнивать функциональные особенности современной одежды с традиционными 
функциями одежды прошлых эпох; иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме 
«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач 
(спортивной, праздничной, повседневной и других); различать задачи искусства театрального грима и 
бытового макияжа, иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, 
иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять 
эстетические и этические границы применениямакияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 
фотография» (вариативный): 

знатьосинтетическойприроде–коллективноститворческогопроцесса 
в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 
творчества; понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; иметь 
представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного творчества 
и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 
10) Художникиискусствотеатра:иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообрази

итеатральныхпредставлений;знатьоролихудожникаивидахпрофессиональной художнической
 деятельности в современном театре; иметь представление  о сценографии и 

символическом характере сценическогообраза;понимать различие междубытовым костюмом вжизни 
исценическимкостюмомтеатральногоперсонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпоху в единстве 
всего стилистического образа спектакля;  иметьпредставление о   творчестве 

наиболее известных художников-
постановщиковвисторииотечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК.Коровина,

И.Билибина,А.Головинаидругих 
художников);иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформления спектакля 
по выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 
объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе 
создания образа персонажа; иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 
бытовых предметов; понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 
культуройдлявосприятияпроизведенийхудожественноготворчестваипониманияихзначения в 
интерпретации явлений жизни. 

11) Художественнаяфотография: 
иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и 
развитииискусствазапечатленияреальностивзримыхобразах;уметьобъяснятьпонятия 
«длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; иметь навыки фотографирования и 

обработки  цифровых фотографийс помощью компьютерных графических редакторов; 
уметь объяснять  значение фотографий«Родиноведения» С.М.Прокудина- 

Горскогодлясовременныхпредставленийобисториижизни внашейстране;различатьи 
характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; понимать, как в 
художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного искусства, и 
стремиться к их применениюв своей практике фотографирования; 

иметьопытнаблюденияихудожественно-эстетическогоанализахудожественных фотографий 
известных профессиональных мастеров фотографии; иметь опыт применения знаний о художественно-
образных критерияхк композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 
обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к 
окружающемумиру, к людям; уметь объяснять разницув содержании искусства живописной картины, 
графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности 
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в современной художественной культуре; понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-
фотографовв истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представлениео фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ 
эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; иметь навыки 
компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

12) Изображениеиискусство кино: 
иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; уметь объяснять, 
почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью,формируетулюдейвосприятиереальногомира;иметьпредставлениеобэкранныхискусствах как 
монтаже композиционно 

построенныхкадров;знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-постановщика 
и специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 
объяснятьроль видео в современной бытовой культуре; 

приобрестиопытсозданиявидеоролика,осваиватьосновныеэтапысоздания 
видеороликаипланироватьсвоюработупосозданиювидеоролика;пониматьразличиезадачпри создании 

видеороликов разных жанров: 
видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 
музыкального клипа, документального фильма; осваивать начальные навыки практической работы по 
видеомонтажу на основе 
соответствующих компьютерных программ; обрести навык критического осмысления качества снятых 
роликов; иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 
электронно-цифровых технологий в современном игровом 
кинематографе;иметьопытанализахудожественногообразаисредствего достижения 
в лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 
художественных образов отечественной мультипликации; осваивать опыт создания компьютерной 
анимации в выбранной технике 
и в соответствующей компьютерной программе; иметь опыт совместной творческой коллективной 

работы по созданию 
анимационногофильма. 

13) Изобразительноеискусствонателевидении: 
объяснять особую роль и функции телевидения в жизни обществакак экранного искусства и 

средства массовой информации, художественногои научного просвещения, развлечения иорганизации 
досуга; знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; осознавать роль 
телевидения в превращении мира в единое информационное 
пространство; иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 
художниканателевидении;применятьполученныезнанияиопыт творчествавработешкольного 
телевиденияистудиимультимедиа;пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыи необходимость 
зрительскихумений;осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностного 
духовно-нравственногоразвитияисамореализации,определятьместоирольхудожественной деятельности в 
своей жизни и в жизни общества. 

 
 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «Музыка». 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа 
по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты 
освоения программы по музыке. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениямузыки,местовструктуре учебного 
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плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения 
на уровнеосновногообщего образования. Содержаниеобучения завершается перечнем универсальных 
учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 
формировать средствами музыки с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровнеосновного 
общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 
метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 
учебным модулям. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 
Программапомузыкепозволитучителю: 
реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС ООО;определитьи структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной 
программой воспитания; разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 
конкретного региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в программе 
примерное распределение учебного времени на изучение определенного раздела (темы), а также 
предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 
культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- 
выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 
мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 
обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности личности. 
Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 
гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 
занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 
как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 
значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 
понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 
народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 
смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях 
великихкомпозиторов прошлого. Особоезначение приобретает музыкальное воспитаниев свете целей и 
задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 
квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения 
предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком– подсознательном– 
уровне. 

Музыка – временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 
психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 
распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащатьиндивидуальный 
опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
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Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 
эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 
музыкальное обучениеи воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 
обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания обучающегося, 
развития его психики, эмоциональнойи интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 
самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образованиеи 
воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 
является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 
чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; развитие потребности в общениис 
произведениями искусства,осознание значения музыкального искусства какуниверсальной формы 
невербальнойкоммуникациимеждулюдьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавто-
коммуникации; формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 
мотивациикинтонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 
приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания;осознаниесоциальнойфункции 
музыки, стремление понять закономерности развития музыкального искусства, условияразнообразного 
проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 
формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитание 
уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей,приверженность парадигме 
сохранения и развития культурного многообразия; формирование целостного представления о 
комплексе выразительных средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 
музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; расширение культурного 
кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного 
восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 
ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 
развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 
умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 
аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 
произведением); исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 
музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 
музыкальных инструментах); сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 
композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 
моделирование); творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 
представления); исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 



393  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими 
линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего 
образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 
протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;модуль№7 
«Современная музыка: основныежанры инаправления»;модуль № 8 «Связьмузыки с другими 
видами искусства»; модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3–6 часов 

учебного времени. Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределениеколичества 
учебных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в 
случае, если данный материал был хорошо освоен на уровне начального общего образования. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы ивиды 
деятельности за счет внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, 
концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 
количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счет внеурочной 
деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 
деятельности образовательной организации. Виды деятельности, которые может использовать в том 
числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 
«на выборилифакультативно». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки,– 
136 часов: в 5 классе 34 часа (1 часв неделю),в 6 классе 34 часа (1 час в неделю),в 7 классе 34 часа (1 
час в неделю), в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 
использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 
сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся,участие 
в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметныхсвязях с 
такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география,история, 
обществознание, иностранный язык. 

Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. 
Модуль № 1 «Музыка моего края». 
Фольклор–народноетворчество14(3–4часа). 
Содержание:Традиционнаямузыка–отражениежизнинарода.Жанрыдетскогоиигрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи;определениенаслух: 

В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 37.6.1.1. и 37.6.1.2. 
уже был освоен на достаточном уровне, целесообразно повторить его сокращенно и 
увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков. 
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принадлежности к народной или композиторской музыке; 
исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 
жанра, основного настроения, характера музыки; 
разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 
Календарныйфольклор15 (3–4 часа). 
Содержание:Календарныеобряды,традиционныедляданнойместности(осенние,зимние,весенние – 

на выбор учителя). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации 

о соответствующих фольклорных традициях; разучивание и исполнение народных песен, танцев; на 
выбор или факультативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в 
народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 
Семейныйфольклор(3–4часа). 
Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские 

песни, плачи-причитания. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 
изучение особенностей их исполнения и звучания; 
определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционныхобразов;разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов (повыбору 
учителя);навыборилифакультативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 
Наш крайсегодня(3–4часа). 
Содержание: Современная музыкальная культурародногокрая.Гимнреспублики, города (при 

наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 
Виды деятельностиобучающихся: разучивание иисполнениегимнареспублики,города, 

песенместных 
композиторов;знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеров 
культуры иискусства;на выборилифакультативно:посещениеместныхмузыкальныхтеатров,музеев, 

концертов, написание отзыва 
санализомспектакля,концерта,экскурсии;исследовательскиепроекты,посвященныедеятелям музыкальной 

культуры 
своеймалойродины(композиторам,исполнителям,творческимколлективам);творческиепроекты (сочинение 

песен, создание аранжировок народных 
мелодий;съемка,монтажиозвучиваниелюбительскогофильма),направленныенасохранениеипродолжение 
музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»16. 

Россия – наш общий дом (3–4 часа). 
Содержание:Богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародовнашейстраны.Музыка 

нашихсоседей,музыкадругихрегионов17. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и 
далеких регионов в 

аудио-ивидеозаписи;разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальных наигрышей, 
фольклорных игр разных народов России; определение на слух: 

принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 
исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного);жанра,характерамузыки. 
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Фольклорныежанры(3–4часа). 
Содержание:ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 
деятельности обучающихся: 
знакомство созвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио- и 

видеозаписи; аутентичная манера исполнения; 
выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки разных 

народов; музыкальный фестиваль «Народы России». 
Фольклор в творчестве профессиональных композиторов (3–4 выявление общего и особенного 

при сравнении танцевальных, лирических 
и эпических песенных образцов фольклора разных народов России; разучивание и исполнение 

народных песен, танцев, эпических сказаний; двигательная, ритмическая, интонационная 
импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; на выбор или факультативно: исследовательские проекты, 
посвященные музыке разных народов России; часа). 
Содержание:Народные истоки  композиторского творчества: обработки 

фольклора,цитаты;картиныроднойприродыиотражениетипичныхобразов,характеров,важных 
исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на 
интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий 

в композиторской обработке; разучивание,исполнение народной песни в композиторской обработке; 
знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, 

квартет, вариации),в которых использованы подлинные народные мелодии; наблюдение за 
принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематическогоматериала;навыборилифакультативно: 
исследовательские, творческиепроекты, раскрывающиетемуотраженияфольклоравтворчестве 

профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции); посещение 
концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного 
даннойтеме;обсуждение в классе и (или) письменная рецензияпо результатам просмотра. На рубежах 

культур (3–4 часа). 
Содержание:Взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствоспримерамисмешениякультурныхтрадицийвпограничных 

территориях18,выявлениепричинно-следственныхсвязейтакогосмешения;изучениетворчестваи вклада в 
развитие культуры современных этно- 

исполнителей,исследователейтрадиционногофольклора;навыборилифакультативно:участиев 
этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале традиционной культуры. 
Модуль№3«Музыканародовмира»19. 

Музыка–древнейшийязыкчеловечества(3–4часа). 
Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция 

– колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 
Виды деятельности обучающихся: экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с 
экспозицией музыкальных 

артефактовдревности,последующийпересказ полученнойинформации;импровизациявдухедревнего обряда 
(вызывание дождя, поклонение тотемному 

животному);озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке;навыборилифакультативно: квесты, 



396  

викторины, интеллектуальные игры; 
исследовательскиепроектыврамкахтематики«МифыДревнейГреции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 
МузыкальныйфольклорнародовЕвропы (3–4часа). 
Содержание:Интонациииритмы,формыижанрыевропейского фольклора20. 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 
Видыдеятельностиобучающихся:выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучании 
традиционноймузыки 

народовЕвропы;выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцов 
европейскогофольклораифольклоранародовРоссии;разучиваниеиисполнениенародныхпесен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 
изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо).Музыкальный фольклор 

народовАзии и Африки (3–4 часа). 
Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладоваяоснова музыки стран 

Азии21, уникальные традиции, музыкальные инструменты. 

Представленияоролимузыкивжизнилюдей. 
Видыдеятельностиобучающихся:выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучании 
традиционной музыки 

народовАфрикии Азии; 
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского 

фольклораифольклоранародовРоссии;разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; на 
выбор или факультативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азиии Африки» 
НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента(3–4 часа). 
Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс,самба,босса- нова). 

Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 
Видыдеятельностиобучающихся:выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучании 
американского, латино- 

американскогофольклора,прослеживаниеихнациональныхистоков;разучиваниеиисполнение народных 
песен, танцев; 
индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациив 

стиле (жанре) изучаемой традиции. 
Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»22. 

Национальныеистокиклассическоймузыки(2–3часа). 
Содержание:НациональныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ.Шопена,Э.Григаи 

другихкомпозиторов.Значениеиролькомпозитораклассическоймузыки.Характерныежанры, образы, 
элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных 

длярассматриваемыхнациональныхстилей, творчестваизучаемыхкомпозиторов;определениенаслух 
характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа 
изучаемых классических произведений; разучивание, исполнение не менее одного вокального 
произведения, 
сочиненного композитором-классиком(изчисла изучаемыхв данномразделе);музыкальная викторина на 

знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений;навыборили факультативно: 
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исследовательскиепроектыо творчествеевропейскихкомпозиторов-классиков, 
представителей национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о 

творчестве выдающих 
европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической 

музыки, балета драматического спектакля. 
Музыкантипублика(2–3 часа). 
Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

других композиторов). Виртуозность талант труд, миссия композитора, исполнителя. Признание 
публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 
размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев 

публики, таки непонятыхсовременниками; 
определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; музыкальная 
викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений;знаниеисоблюдениеобщепринятыхнормслушаниямузыки,правилповедения в 
концертном зале, театре оперы и балета; на выбор или факультативно: 

работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,гастролей),лентой времени (имена, факты, 

явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 
обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных произведений для 
домашнего прослушивания. 
Музыка–зеркалоэпохи(4–6часов). 
Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 
характерных интонаций, жанров). 
Полифоническийигомофонно-гармоническийскладнапримеретворчества И.С. Баха и Л. 
ван Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; разучивание, 
исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); исполнение вокальных, 
ритмических, речевых канонов; 
музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, названийиавторовизученных 

произведений;навыборилифакультативно:составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккои классицизм 
(на примере 

музыкального искусства, либо музыки иживописи,музыки и архитектуры);просмотрхудожественных 
фильмов и телепередач, посвященных стилям 

бароккоиклассицизм,творческомупутиизучаемыхкомпозиторов. 
Музыкальный образ(4–6 часов). 
Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л.ванБетховена,Ф. Шуберта и других 
композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 
жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с 
лирическим героем произведения; узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 
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музыкального языка изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 
ритмоинтонации; разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 
композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; музыкальная 
викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; на выбор или 
факультативно: 

сочинениемузыки, импровизация; 
литературное, художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; 
составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере 
музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 
Музыкальнаядраматургия(3–4часа). 
Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 
Виды деятельности обучающихся: наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, 
восприятие логики 

музыкального развития; умение слышать, запоминать основные изменения, 
последовательность 

настроений,чувств,характероввразвертываниимузыкальнойдраматургии;узнаваниенаслух музыкальных 
тем, их вариантов, видоизмененных 

в процессе развития; составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 
произведения; разучивание, исполнение не менееодного вокального произведения, 
сочиненногокомпозитором-классиком,художественнаяинтерпретациямузыкальногообразавего 
развитии; музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; на 
выбор или факультативно: 

посещениеконцертаклассическоймузыки, впрограммекоторогоприсутствуют 
крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре 
теневого театра, мультфильма),основанного наразвитииобразов, музыкальнойдраматургии одного из 
произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль(4–6 часов). 
Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов,музыкального языка. (Напримере творчества В.А. Моцарта, К. Дебюсси,А. 
Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: обобщение и систематизация знаний о различных 
проявлениях музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); исполнение 
2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма 
(подлинных или стилизованных); музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 
изученных произведений; определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности кодномуиз изученныхстилей; 
исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов); 
жанра, круга образов; 
способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); на выбор 
или факультативно: исследовательскиепроекты,посвященные эстетике иособенностям 
музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»23. 

Образы родной земли (3–4 часа). 
Содержание:Вокальнаямузыканастихирусскихпоэтов,программныеинструментальные 

произведения,посвященныекартинамрусскойприроды,народногобыта,сказкам,легендам(на примере 
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творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 
Видыдеятельностиобучающихся:повторение,обобщениеопытаслушания,проживания, анализа 
музыки русских 

композиторов,полученноговначальныхклассах;выявлениемелодичности,широтыдыхания,интонационной 
близости русскому 

фольклору; разучивание, исполнение не менееодного вокального произведения, 
сочиненногорусскимкомпозитором-классиком; музыкальнаявикторина назнаниемузыки,названий 

авторов изученных 
произведений;навыборили факультативно: 

рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений;посещениеконцертаклассической 
музыки, в программу которого входят 

произведениярусскихкомпозиторов. 
Золотойвекрусской культуры (4–6часов). 

Содержание:СветскаямузыкароссийскогодворянстваXIXвека:музыкальныесалоны,домашнеемузиц
ирование,балы,театры.Увлечениезападнымискусством,появлениесвоихгениев.Синтез западно-
европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М.И. Глинки, 
П.И. Чайковского,Н.А.Римского-Корсаковаидругихкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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; музыкальная викторина на 
знание музыки, названий и авторов изученных произведений;на выборили факультативно: просмотр 
художественных фильмов, телепередач, посвященных русской 

культуре XIX века; создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально- 
литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; реконструкция 
костюмированного бала, музыкального салона. 
Историястраныинародавмузыке русскихкомпозиторов(4–6часов). 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 
симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов– членов 
«Могучейкучки»,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваидругихкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство сшедеврамирусской музыки XIX–XX веков, анализхудожественного содержания и 

способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; разучивание, исполнение не менее 
одного вокального произведения патриотического содержания, сочиненного русским композитором- 
классиком; исполнение Гимна Российской Федерации; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; на выбор или 
факультативно: 
просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству композиторов – членов 
кружка «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или 
посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 
Русскийбалет(3–4часа). 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. 
Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 
поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп за 
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рубежом; посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); характеристика отдельных 
музыкальных номеров и спектакля в целом; на выбор или факультативно: исследовательские проекты, 
посвященные истории создания знаменитых 
балетов,творческойбиографиибалерин,танцовщиков,балетмейстеров;съемкилюбительского фильма (в 
технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола(3–4 часа). 
Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, 
родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушаниеоднихитехжепроизведенийв исполненииразныхмузыкантов, 

оценка особенностей интерпретации; создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся 
произведений; дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; на выбор или 
факультативно: 

1исследовательские проекты, посвященные биографиямизвестных отечественных исполнителей 
классической музыки. 

Русскаямузыка–взглядвбудущее(3–4 часа). 
Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезаторЕ. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. 
Артемьеваидругихкомпозиторов).Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство смузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека,эстетическими 
итехнологическимиидеямипорасширениювозможностейисредствмузыкальногоискусства; слушание 
образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических 
средств в создании современной музыки; на выбор или факультативно: 

исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроникив 
России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 
программных продуктов и электронных гаджетов. 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»24. 

Храмовый синтез искусств (3–4 часа). 
Музыкаправославногоикатолического25богослужения(колокола,пениеacapellaилипениев 

Сопровожденииоргана).Основныежанры,традиции.ОбразыХриста,Богородицы,Рождества, Воскресения. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейской 

традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных культур и 
светской этики на уровне начального общего образования; осознание единства музыки со словом, 
живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 
основной идеи 
христианства; исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 
перекликающихсяснейпотематике;определениесходстваиразличияэлементовразныхвидов 

искусства(музыки, 
живописи,архитектуры),относящихся: 

к русской православной традиции; западноевропейской христианской традиции; другим 
конфессиям (по выбору учителя); на выбор или факультативно: посещение концерта духовной 
музыки. Развитие церковной музыки (4–6 часов). 
Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение 

нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции 



401  

(знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной 
музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 
сравнениенотацийрелигиозноймузыкиразныхтрадиций(григорианскийхорал, 
знаменныйраспев,современныеноты);знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковных 
распевов одноголосие);слушаниедуховноймузыки;определениенаслух:составаисполнителей; типа 
фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; на выбор или 
факультативно: 
работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и исторических 

особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием 
религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 
произведениям духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения(3–4 часа). 
Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, 
всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениямимировоймузыкальнойклассики,написаннымивсоответствиисрелигиознымканоном; 
вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; определение на 
слух изученных произведений и их авторов, иметь 
представление об особенностях их построения и образов; устный или письменный рассказ о духовной 
музыке с использованием терминологии, примерами из соответствующей традиции, 
формулировкойсобственногоотношениякданноймузыке,рассуждениями,аргументациейсвоейпозиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке (3–4часа). 
Содержание:Сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня.Переосмыслениерелигиозной темы в 

творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте поп-культуры. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрадиции 

в культуре XX–XXI веков; исполнение музыки духовного содержания,сочиненной 
современными композиторами;на выборили факультативно:исследовательские итворческиепроекты по 
теме «Музыка и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»26. 

Камерная музыка (3–4 часа). 
Содержание:Жанрыкамернойвокальноймузыки(песня,романс,вокализ).Инструментальная 

миниатюра(вальс,ноктюрн,прелюдия,каприс).Одночастная,двухчастная,трехчастнаярепризная форма. 
Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных 

ирусскихкомпозиторов),анализвыразительныхсредств,характеристикамузыкальногообраза; определение 
наслухмузыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы;разучиваниеи исполнение 
произведений вокальных и инструментальных жанров; на выбор или факультативно: 
импровизация,сочинениекраткихфрагментовссоблюдениемосновныхпризнаковжанра(вокализ 
пениебезслов,вальс–трехдольныйметр);индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизацияв 
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заданной форме; выражениемузыкального образа камернойминиатюрычерез 
устный или письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

160.6.7.2.Циклическиеформыижанры(4–6часов). 
Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 
принцип развития. 
Виды деятельности обучающихся: знакомство с  циклом  миниатюр,  определение 

принципа, основного художественного замысла цикла; разучивание и  исполнение 
небольшоговокальногоцикла;знакомствосостроениемсонатнойформы; 
определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат;навыборилифакультативно: 
посещение концерта (в том числе виртуального); 
предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(скольковнихчастей,какони называются, 
когда могут звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка(4–6часов). 
Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 
Виды деятельности обучающихся: знакомство с образцами симфонической музыки: 

программной увертюры, классической 4-частной симфонии; освоение основных тем (пропевание, 
графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального 
повествования; образно-тематический конспект; 

исполнение  (вокализация, пластическое интонирование, графическоемоделирование,
 инструментальное  музицирование) фрагментов симфонической музыки; 
слушание целиком не менее одного симфонического произведения; на выбор или факультативно: 

посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфоническоймузыки;предварительноеизучение 
информации о произведениях концерта (сколько 

внихчастей,какониназываются,когдамогутзвучатьаплодисменты);последующеесоставление рецензии на 
концерт. 
Театральныежанры(4–6часов). 
Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное 
развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 
разучиваниеи исполнениенебольшогохоровогофрагментаизоперы,слушаниеданногохора 

в аудио- или видеозаписи, сравнение собственногоипрофессиональногоисполнений; 
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 
спектаклей; различение,определениена слух:тембров голосов оперных певцов; оркестровых групп, 

тембров инструментов; типа номера (соло, дуэт, хор); 
на выборилифакультативно: 
посещениетеатраоперыибалета (втомчислевиртуального); 
предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 
исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); последующее составление рецензии на 
спектакль. 
Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства». 
Музыка и литература (3–4 часа). 
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Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 
былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). 
Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство собразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 
импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с 

мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); сочинение рассказа, 
стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального музыкального произведения; 
рисование образов программной музыки; музыкальная викторина на знание музыки, названий и 
авторов изученных произведений. 

Музыкаиживопись (3–4часа). 
Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. 
Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 
Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 
изобразительного характера; музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 
изученных 

произведений; разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 
ритмического ишумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта;на выбор или 
факультативно: 

рисование под впечатлением от восприятия музыкипрограммно-изобразительного 
характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

Музыкаитеатр (3–4 часа). 
Содержание:Музыкакдраматическомуспектаклю(напримеретворчестваЭ.Грига,Л.ван Бетховена, 

А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). 
Единствомузыки,драматургии,сценическойживописи,хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымиизарубежнымикомпозиторамидля 
драматического театра; разучивание, исполнение песнииз театральной постановки, 

просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; музыкальная викторина на 
материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; на выбор или факультативно: 

постановкамузыкальногоспектакля; 
посещение театра с последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными композиторами длятеатра. 
Музыкакиноителевидения(3–4часа). 
Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 
произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке). 
Виды деятельности обучающихся: знакомство с образцами киномузыки отечественных 

и зарубежных композиторов; просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 
создаваемогомузыкой;разучивание,исполнениепесниизфильма;навыборилифакультативно: 

созданиелюбительскогомузыкальногофильма;переозвучкафрагментамультфильма; 
просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем 

отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 
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Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления». 
Джаз (3–4 часа). 
Содержание: Джаз –основапопулярноймузыки XXвека. Особенности джазового языка истиля 

(свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросноответная структура мотивов, 
гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосразличнымиджазовымимузыкальнымикомпозициями 

и направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» 
джазовых тем, элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; определение на слух: 

принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке;исполнительскогосостава(манерапения, состав 
инструментов); на выбор или факультативно: 
сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 
Мюзикл (3–4 часа). 
Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на 
российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными 
зарубежными и отечественнымикомпозиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими 
театральнымижанрами(опера,балет,драматическийспектакль);анализрекламныхобъявленийо 
премьерах мюзиклов в современных средствах массовой информации; просмотр видеозаписи 
одногоизмюзиклов,написаниесобственногорекламноготекстадляданнойпостановки;разучиваниеи 
исполнение отдельных номеров из мюзиклов. Молодежная музыкальная культура (3–4 часа). 

Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н- 
ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и другие). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной 
культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, 
Билли Айлиш и другие группы и исполнители); разучивание и исполнение песни, относящейсяк 

одному из молодежных музыкальных течений; дискуссия на тему «Современная музыка»; на выбор 
или факультативно: 

презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 
Музыка цифрового мира (3–4 часа). 
Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой 

вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой 
среды. Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 
просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя,анализ 
его художественного образа, стиля, выразительных средств; разучивание и исполнение 

популярной современной песни; на выбор или факультативно: проведение социального опроса о ролии 
месте музыки в жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 
образования. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования уобучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты в части: 

1)патриотическоговоспитания: 
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осознаниероссийскойгражданскойидентичностив поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 
музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявлениеинтереса к 
освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание 
достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 
музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 
2) гражданскоговоспитания:готовность квыполнениюобязанностейгражданинаи реализации его 
прав, уважениеправ,свободи законныхинтересов другихлюдей;осознаниекомплексаидей имоделей 
поведения, отраженных в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность 
поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в 
них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи,образовательнойорганизации, местного 
сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и 
фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных 
мероприятий; 
3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностей этического и 
религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 
принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 
непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 
фестивалей, конкурсов; 4) эстетического воспитания: 
восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасное 
в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 
осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства; 5) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности  на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной, 
социальной,культурнойсредой;овладениемузыкальнымязыком,навыкамипознаниямузыкикак искусства 

интонируемого смысла; овладение основными способами   исследовательской 
деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической,публицистическойинформацииоразличныхявленияхмузыкальногоискусства,использован
ие  доступного объема специальной терминологии; 6) физического  воспитания, 
формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 
осознание ценностижизнисопорой насобственныйжизненныйопытиопытвосприятияпроизведений 
искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 
исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своеэмоциональное 
состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 
выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 
навыков рефлексии, признание своего праванаошибкуи такого же права другого человека; 7) трудового 
воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 
учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 8) 
экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера 
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экологическихпроблемипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформы 
музыкального творчества. 
9)адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 
учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 
с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как 
взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 
различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость присоприкосновении 
с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 
нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 
тенденцииинаправленияразвитиякультурыисоциума;способностьосознаватьстрессовуюситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 
эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в 
стрессовой ситуации, воля к победе. В результате изучения музыки на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 
универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбиратьоснования 
для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 
музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 
жанры и стили музыкального и других видов искусства; обнаруживать взаимные влияния отдельных 
видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; выявлять 
общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 
используемыхпри созданиимузыкальногообраза конкретного произведения,жанра, стиля;выявлятьи 
характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 
проведенного слухового наблюдения-исследования. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 
универсальных познавательных учебных действий: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкального процесса,«наблюдать» звучание музыки; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать собственные 
вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием учебной 
ситуации, восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм действий и использовать его для 
решения учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; проводить по самостоятельно 
составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей музыкально-языковых 
единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 
собой; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, 
слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; понимать специфику работы с 
аудиоинформацией, музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания звуковой 
информации, музыкальных произведений; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 
схемах; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
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одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; оценивать надежность информации 
по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; различать тексты 
информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в 
соответствии с учебной задачей; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации 
(текст, таблица,схема, презентация, театрализация)взависимости от 
коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 
интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

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

1)невербальнаякоммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- 

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 
передаче смысла музыкального произведения; передавать в собственном исполнении музыки 
художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 
произведению; осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; эффективно использовать 
интонационно-выразительные возможности 
в ситуации публичного выступления; распознавать невербальные средства общения (интонация, 
мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 
соответствующий уровень общения; 2) вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 
искусствомвустныхиписьменныхтекстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон диалога; публично представлять результаты 
учебной и творческой деятельности; 3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 
процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 
опыта, экстраполироватьегона другие сферы взаимодействия;пониматьииспользоватьпреимущества 
коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметьобобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
представлению отчета перед группой. 

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

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 
числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 
поставленной цели; планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 
частногохарактера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв 
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ходе его реализации; выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 
ситуациях; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 
исобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;делатьвыборибрать за 

него ответственность на себя. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 
учебной ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 
психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 
отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоционального интеллектакакчасть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 
возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; развивать 
способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 
как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; выявлять и 
анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 
коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать себя и других как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 
уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению, эстетическимпредпочтениями 
вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 
самой, анаспособеулучшениярезультатовдеятельности;приниматьсебяидругих, неосуждая; 
проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 
равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 
образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 
культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 
общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 
актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 
воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостное 

и самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 
культуры, испытывают 



409  

гордость за них; сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух 
родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 
традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной 
культуры своего 
народа); понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 
вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 
аспектов развития общества. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: знать 
музыкальные традиции своей республики, края, народа; характеризовать 
особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов,творческихколлективовсвоегокрая;исполнятьиоцениватьобразцымузыкального фольклора и 
сочинения 

композиторовсвоеймалойродины. 
Кконцуизучениямодуля№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»обучающийсянаучится: 
определять наслух музыкальные образцы, относящиеся к русскомумузыкальномуфольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, 
Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); различать на слух 

иисполнять произведения различных жанров фольклорной 
музыки;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментов 
к группам духовых,струнных,ударно-шумовых инструментов; объяснять на примерах связь устного 

народного музыкального творчества 
идеятельностипрофессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится: определять на 
слух музыкальные произведения, относящиеся к западно- 

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 
отдельным самобытным культурно-национальным традициям27; различать на слух и исполнять 
произведения различных жанров фольклорной 
музыки;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментов 
к группам 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№4«Европейскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора,произведение,исполнительскийсостав; 
определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодному 

из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); исполнять (в том числе 
фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; характеризовать музыкальный образ и 
выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; характеризовать 
творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примерынаиболееизвестныхсочинений. 
Кконцуизучениямодуля№5«Русскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 
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различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называть 
автора, произведение, исполнительский состав; характеризовать музыкальный образ и выразительные 

средства, использованные 
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; исполнять (в том 

числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 
композиторов;характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов- 
классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№6 «Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»обучающийся 
научится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусской иевропейской 
духовной музыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить 

примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 
К концу изучения модуля № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; различать и 
определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; исполнять современные музыкальныепроизведения 
в разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся 
научится: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкой идругимивидами 
искусств; различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 
произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 
произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары 
произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; высказывать суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационныхособенностях,жанре,исполнителяхмузыкального произведения. 
Кконцуизучениямодуля№9«Жанрымузыкальногоискусства»обучающийсянаучится: 
различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерные 

исимфонические,вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры;рассуждать о 
круге образов и средствах их воплощения, типичных 
дляданногожанра;выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных, 
инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 
 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «Технология». 
Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология»(предметнаяобласть 

«Технология») (далее соответственно – программапо технологии, технология) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
технологии. 

Пояснительнаязаписка. 
Технология в современной общем образовании интегрирует знанияпо разным предметам 

учебного плана и становится одним из базовыхдля формирования у обучающихся функциональной 
грамотности,технико-технологического, проектного, креативного и критического мышлениянаоснове 
практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 



411  

Данный учебный предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том 
числе: материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках 
освоения учебного предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современным 
технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 
самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Различныевидытехнологий,втомчислеобозначенные 
в Национальной технологической инициативе, являются основой инновационного развития 
внутреннего рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке. 

Учебный предмет раскрывает содержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и 
формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 
компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 
цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, 
робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, 
электроникииэлектроэнергетики,строительство,транспорт,агро-ибиотехнологии, обработка пищевых 
продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 
личностные результаты, которые должны обеспечить требование ФГОС ООО. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и 
методов обучения, являются: 

ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021,№ 64101); 

Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология» 
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные 
программы (утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 
2018 г.). 

Обновлённоесодержаниеиактивныеиинтерактивныеметодыобученияпо технологиидолжны 
обеспечить вхождение обучающихся в цифровую экономику, развивать системное представление об 
окружающем мире, воспитывать понимание ответственности за применение различных технологий – 
экологическое мышление, обеспечивать осознанный выбор дальнейшей 
траекториипрофессиональногои личностного развития. 

Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности, 
глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в 
этом социуме технологиями; овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 
знаниями 
по преобразованию материи, энергии и информации в соответствиис поставленными целями, исходя из 
экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 
общественной безопасности; формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; развитие 
умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 
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в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 
неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессоми создаёт возможность применения научно- 
теоретических знанийв преобразовательной продуктивной деятельности, включении обучающихсяв 
реальныетрудовыеотношениявпроцессесозидательной деятельности,воспитании культуры личности во 
всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и 
других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 
компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать 
нестандартные решения. 

Основной методический принцип современной программыпо технологии: освоение сущностии 
структуры технологии неразрывно связанос освоением процесса познания – построения и анализа 
разнообразных моделей. 
Практико-ориентированныйхарактер обучения технологии предполагает,что не менее 75% учебного 
времени отводится практическим и проектным работам. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 
Модуль – это относительно самостоятельная часть структуры программыпо технологии, 

имеющая содержательную завершённость по отношениюк планируемым предметным результатам 
обучения за уровень обучения (основного общего образования). 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков (модулей) 
учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов за уровень 
образования (в соответствиис ФГОС ООО), и предусматривающая разные образовательные 
траекторииеё реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модулии вариативные. 
Организации вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 
освоения обучающимися модулей учебного предмета (с учётом возможностей материально- 
технической базы организациии специфики региона). 

Образовательная программа или отдельные модули могут реализовыватьсяна базе других 
организаций (например, дополнительного образования детей, Кванториуме, IT-кубе и других 
организаций) на основе договора о сетевом взаимодействии. 

Инвариантныемодули. 
Модуль«Производство итехнологии». 
Модуль «Производство и технология» является общим по отношениюк другим модулям, 

вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства. Все основные технологические 
понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы 
потомосваиватьихнапрактикев рамкахдругихинвариантныхивариативныхмодулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 
подходанакогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющиецифро
вого социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 
знание в условиях появления 
феномена«большихданных»являетсяоднойиззначимых 
и востребованных в профессиональной сфере технологий. Освоение содержания данного модуля 
осуществляется на протяжении всего курса технологиис 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на 
основе последовательного погружения обучающихся в технологические процессы, технические 
системы, мир материалов, производство и профессиональную деятельность. Фундаментальным 
процессом для этого служит смена технологических укладов и 4-я промышленная революция, 
благодаря которым растёт роль информации как производственного ресурса и цифровых технологий. 
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Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 
материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 
правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 
использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии людей, 
непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 
технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 
продукт-изделие, изготовленныйобучающимися. Модульможетбытьпредставленкакпроектныйцикл по 
освоению технологии обработки материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 
При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и 

исследования моделей, знания и умения, необходимые для созданияи освоения новых технологий, а 
также продуктов техносферы. 

Содержаниемодуля «Компьютернаяграфика.Черчение»можетбытьпредставлено,втомчисле, и 
отдельными темами или блоками в других модулях. 
Ориентиромвданномслучаебудутпланируемыерезультатызагодобучения. 

Модуль«Робототехника». 
В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальныхи 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том,что при освоении 
формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), 
которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 
моделей роботов, интегрировать разные знания о техникеи технических устройствах, электронике, 
программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках школьных предметов, а также 
дополнительного образования и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 
Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 
познания,основойкоторого являетсямоделирование. Приэтомсвязьтехнологииспроцессомпознания 
носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющиееё элементы и 
открываетвозможностьиспользоватьтехнологический подходприпостроениимоделей, необходимых для 
познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 
проектированияи усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

Вариативныемодули. 
Модуль«Автоматизированныесистемы». 
Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией сверхзадачи технологии –автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент здесь сделан на автоматизацию 
управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не только 
техническими, но и социальноэкономическими системами. Эффективным средством решения этой 
задачи является использование в учебном процессе имитационных моделей экономической 
деятельности. 

Модуль«Животноводство»и«Растениеводство». 
Данные модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенность технологий заключаетсяв том, что они направлены на 
природныеобъекты, имеющиесвоибиологическиециклы. Вэтомслучаесущественноезначениеимеет 
творческий фактор – умениев нужный момент скорректировать технологический процесс. 
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Кроме вариативных модулей «Растениеводство», «Животноводство» и «Автоматизированные 
системы» могут быть разработаны 
позапросуучастниковобразовательныхотношенийдругиевариативныемодули,например, 
«Авиамоделирование»,«Медиатехнологии»,«Сити-фермерство»,«Ресурсосберегающиетехнологии»и 
другие модули. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей: 
с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 
продуктов»; с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 
промышленности в инвариантных модулях; с биологией при изучении современных биотехнологий в 

инвариантных модулях 
иприосвоениивариативныхмодулей«Растениеводство»и«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 
моделирование, прототипирование, макетирование», 
«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; с информатикой и информационно- 

коммуникационными технологиями 
при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов 
сбора,хранения,преобразованияипередачиинформации,протекающих 
в техническихсистемах, использованиипрограммныхсервисов; с историейи искусством приосвоении 

элементов промышленной эстетики, 
народныхремёселвинвариантноммодуле«Производствоитехнология»;собществознаниемпри освоении 

темы «Технология и мир. Современная 
техносфера»винвариантноммодуле«Производствоитехнология». 

Технология является обязательным компонентом системы основного общего образования 
обучающихся. Общее число часов, рекомендованныхдля изучения технологии, – 272часа: в5 классе – 
68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно 
рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельностив 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 
классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобучениятехнологии. 
Инвариантные модули. 
Модуль«Производствоитехнологии». 5 
класс (8 часов). 
Технологиивокругнас.Преобразующаядеятельностьчеловекаитехнологии. 

Миридейи созданиеновыхвещейипродуктов. Производственнаядеятельность. 
Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 
Материалыисырьё.Естественные(природные)иискусственныематериалы. 
Материальные технологии. Технологический процесс. 
Производствоитехника.Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека. 
Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие. 
Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проекткак форма организации 

деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. 
Проектнаядокументация. 

Какиебываютпрофессии. 6 
класс (8 часов). 
Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 
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Моделиимоделирование.Видымашинимеханизмов.Моделированиетехническихустройств. 
Кинематическиесхемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструированиеи производство 
техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской 
деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. Соблюдение 
технологии и качество изделия (продукции). 

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 7 
класс (8 часов). 
Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременной науки. Историяразвитиятехнологий. 
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 
Народныеремёсла.Народныеремёслаи промыслыРоссии. 
Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработки информации. 
Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 
Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 
Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,технологийбезотходног

о производства. 
Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. 
Современный транспорт и перспективы его развития. 
8класс (5часов). 
Общиепринципыуправления.Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления. 

Устойчивостьтехническихсистем. 
Производствоиеговиды. 
Биотехнологии в решении экологических проблем.Биоэнергетика.Перспективные технологии (в 

том числе нанотехнологии). 
Сферыприменениясовременныхтехнологий. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции. 
Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 9 
класс (5 часов). 
Предпринимательство. 
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия управленческих 
решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 
среды. Формирование цены товара. 

Внешниеивнутренниеугрозыбезопасностифирмы.Основныеэлементымеханизмазащиты 
предпринимательскойтайны. Защитапредпринимательскойтайныиобеспечениебезопасностифирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 
деятельности.Модельреализациибизнес-идеи.Этапыразработкибизнес-проекта:анализвыбранного 

направленияэкономическойдеятельности,созданиелоготипафирмы,разработкабизнес-плана. 
Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контроль 

эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическое 
предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынкидля продуктов. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 5 
класс (32 часа). 
Технологииобработкиконструкционныхматериалов (14часов). 
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Проектирование,моделирование,конструирование–основныесоставляющиетехнологии. 
Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы. 
Технологическая карта. 

Бумагаиеёсвойства.Производствобумаги, историяисовременныетехнологии. 
Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 

охрана природы. Общие сведенияо древесинехвойныхилиственныхпород. Пиломатериалы. Способы 
обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 
Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка,декорированиедревесины. Народные 
промыслы по обработке древесины. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 
Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». 
Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 
Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 
Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 
Значениевыборапродуктовдляздоровьячеловека.Пищеваяценностьразныхпродуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 
Технологияприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачествапродуктов, правила 

хранения продуктов. 
Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 
Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизациябытовыхипищевых 

отходов. 
Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 
Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровье человека». 
Технологииобработкитекстильныхматериалов (12часов). 
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 
Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 
Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральныхволоконрастительного,животного 

происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 
Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготовогоизделия. 
Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 
Видыстежков,швов.Виды ручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). 
Профессии, связанные со швейным производством. 
Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 
Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменнойобуви, прихватка, 

лоскутное шитьё). 
Выполнениетехнологическихоперацийпо пошивупроектногоизделия,отделкеизделия. Оценка 
качества изготовления проектного швейного изделия. 
6класс (32часа). 
Технологииобработкиконструкционныхматериалов (14часов). 
Получениеииспользованиеметалловчеловеком.Рациональноеиспользование,сбори переработка 

вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 
Тонколистовойметаллипроволока. 

Народныепромыслы пообработке металла. 
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Способыобработкитонколистового металла. 
Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистовогометалла. Операции 
(основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 
Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 
Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 
Выполнение проектного изделия по технологической карте. 
Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 
Оценкакачествапроектногоизделияизтонколистовогометалла.Технологииобработки пищевых 
продуктов (6 часов). 
Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочныхпродуктов. 

Технологииприготовленияблюдизмолокаимолочныхпродуктов. 
Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахранения продуктов. 
Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидовтеста(тесто длявареников,песочное 

тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 
Профессии, связанныеспищевымпроизводством. 
Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевых продуктов». 
Технологии обработки текстильных материалов (12 часов). 
Современные текстильные материалы, получение и свойства. 
Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия. 
Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 
Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильных материалов». 
Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 
Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия,отделке изделия. 
Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 7 
класс (20 часов). 
Технологииобработкиконструкционныхматериалов (14часов). 
Обработкадревесины.Технологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов. 

Технологииотделки изделийиз древесины. 
Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 
Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаи другиесовременныематериалы:свойства,получениеи использование. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 
Технологииобработкипищевыхпродуктов(6 часов). 
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбыи морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 
свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 
рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 
обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести 
мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 
Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевых продуктов». 
Модуль«Робототехника». 
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5класс (20часов). 
Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 
Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 
Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 
Робототехническийконструкторикомплектующие. 
Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые 
принципы программирования. 
Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 6 
класс (20 часов). 
Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. 
Транспортные роботы. Назначение, особенности. 
Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками.Сборкамобильногоробота. 
Принципы программирования мобильных роботов. 
Изучение интерфейса визуальногоязыкапрограммирования,основные инструменты и 

команды программирования роботов. 
Учебныйпроектпоробототехнике(«Транспортныйробот»,«Танцующий робот»). 
7класс (20часов). 
Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование 
Программированиеконтроллеравсредеконкретногоязыкапрограммирования,основные инструменты 

и команды программирования роботов. 
Реализациянавыбранномязыкепрограммированияалгоритмовуправленияотдельнымикомпонентами 

и роботизированными системами. 
Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. 
Учебный проект по робототехнике «Робототехнические проекты на базе 

электромеханической игрушки, контроллера и электронных компонентов». 
8класс (14часов). 
Принципыработыиназначениеосновныхблоков,оптимальныйвариантиспользованияпри 

конструировании роботов. 
Основныепринципытеорииавтоматическогоуправленияирегулирования. 

Обратнаясвязь. 
Датчики,принципыирежимыработы,параметры,применение. 
Отладкароботизированныхконструкцийвсоответствииспоставленнымизадачами. Беспроводное 
управление роботом. 
Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 
Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 
9класс (14часов). 
Робототехническиесистемы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии. Элементы «Умного дома». 
Конструированиеимоделированиесиспользованиемавтоматизированныхсистемсобратной связью. 
Составлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюроботизированнымисистемами. Протоколы 
связи. 
Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения. 
Профессии в области робототехники. 
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Научно-практическийпроектпоробототехнике. 
Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 7 
класс (12 часов). 
Виды и свойства, назначение моделей.Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 
Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструменты длябумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. 
Разработкаграфическойдокументации. 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 
Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трёхмерными 

моделями и последующей распечатки их развёрток. 
Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 
8класс (11часов). 
3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 
Графическиепримитивы в 3D-моделировании.Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 
Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 
Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели. 
Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 
9класс (11часов). 
Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. Понятие 
«аддитивные технологии». 
Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 
Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования3D-принтером. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 
Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 
Профессии, связанные с 3D-печатью. 
Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 5 
класс (8 часов). 
Графическаяинформациякаксредствопередачиинформацииоматериальноммире(вещах). 

Видыиобластипримененияграфическойинформации(графическихизображений). 
Основыграфическойграмоты.Графическиематериалы иинструменты. 
Типыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз,техническийрисунок, 

чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 
Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквы ицифры, 

условные знаки). 
Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесениеразмеров). Чтение 
чертежа. 
6класс (8часов). 
Созданиепроектной документации. 
Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособлений. 
Стандарты оформления. 
Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 
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Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. Инструменты 
для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 
Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 7 
класс (8 часов). 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей 

иихконструктивныеэлементы.Изображениеипоследовательностьвыполнениячертежа.ЕСКД.ГОСТ. 
Общиесведенияосборочныхчертежах.Оформлениесборочногочертежа. 

Правилачтениясборочныхчертежей. 
Понятие графической модели. 
Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации. 
Математические, физические и информационные модели. 
Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 
Количественная и качественная оценка модели. 
8класс (4часа). 
Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации: 

моделей объектов и их чертежей. 
Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 
Геометрические примитивы. 
Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 
создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 
9класс (4часа). 
Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежис использованием в 

системе автоматизированного проектирования (САПР)для подготовки проекта изделия. 
Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 
Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на 
чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 
использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Вариативныемодули. 
Модуль«Автоматизированныесистемы». 
8–9 классы. 
161.3.2.1.1.Управление. Общиепредставления. 
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. 

Классическаямодельуправления.Условияфункционированияклассическоймоделиуправления. 
Автоматизированныесистемы.Проблемаустойчивостисистем управления. 

Откликсистемынамалыевоздействия.Синергетическиеэффекты. 
Управлениетехническимисистемами. 
Механические устройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 
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Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и отрицательной 
обратной связью. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации, аттракторы. 
Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях 

нестабильности. 
Современноепроизводство.Видыроботов.Робот-манипулятор.Сменныемодулиманипулятора. 

Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. 
Моделирование технологических линий на основе робототехнического конструирования. 
Моделирование действияучебного роботаманипулятора со сменнымимодулями для обучения работе с 
производственным оборудованием. 

Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 
Понятиеобэлектрическом токе.Проводникиидиэлектрики. Электрические приборы. Макетная 

плата. Соединение проводников. Электрическая цепьи электрическая схема. Резистор и диод. 
Потенциометр. 

Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии. 
Энергетическаябезопасность.Передачаэнергиинарасстоянии. 

Электротехника.Датчики.Аналоговаяицифроваясхемотехника. 
Микроконтроллеры.Фоторезистор.Сборкасхем. 

Модуль«Животноводство». 
7–8 классы. 
Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 
Домашниеживотные.Приручениеживотныхкакфакторразвитиячеловеческойцивилизации. 

Сельскохозяйственныеживотные. 
Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 
Разведение животных. Породы животных, их создание. 
Лечениеживотных. Понятиео ветеринарии. 
Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. 
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 
Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 
Производство животноводческих продуктов. 
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 
Использованиеихранениеживотноводческойпродукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 
Цифровая ферма: 
автоматическоекормлениеживотных;автоматическаядойка;уборкапомещенияи др. 
Цифровая «умная» ферма — перспективное направлениероботизации в 

животноводстве. 
Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 
Зоотехник, зооинженер,ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых технологийв 
профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство». 
7–8 классы. 
Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 
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Почвы,видыпочв. Плодородиепочв. 
Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 
Культурныерастенияиихклассификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияи ихклассификация. 
Сбор, заготовка ихранениеполезныхдлячеловека дикорастущихрастенийиихплодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 
Сохранение природной среды. 
Сельскохозяйственноепроизводство. 
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природноклиматические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 
оснащение сельскохозяйственной техники. Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного 
производства: анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; автоматизация 
тепличного хозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборки урожая; 
внесениеудобрениянаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков;определение критических 
точек полей с помощью спутниковых снимков; использование БПЛА и другое. 
Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 
Сельскохозяйственные профессии. 
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, трактористмашинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 
деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 
деятельности. 

Планируемыерезультатыосвоениятехнологиинауровнеосновногообщегообразования. 
Изучениетехнологиинауровнеосновногообщегообразованиянаправленона 

достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания учебного предмета. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки 

итехнологии;ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных;2)гражданского и 
духовно-нравственного воспитания: 
готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 
четвёртой промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в 
деятельности, связанной с 
реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 
жизнивгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;3)эстетического 

воспитания:восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда;умениесоздаватьэстетически 
значимые изделия из различных материалов; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, народных традиций 

и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознание роли художественной 
культуры как средства коммуникации 

и самовыражениявсовременномобществе; 
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4) ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки как 
фундамента технологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактике 
достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 
безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные 
угрозы и осуществлять защиту личности 

отэтихугроз; 
6) трудовоговоспитания: 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентация на 
трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к 
активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умениеосознанновыбиратьиндивидуальнуютраекториюразвитиясучётом 
личных и общественных интересов, потребностей; ориентация на достижение выдающихся 

результатов в профессиональной 
деятельности; 

7) экологическоговоспитания: 
воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,понимание 

необходимостисоблюдениябалансамеждуприродойитехносферой;осознаниепределов 
преобразовательнойдеятельностичеловека. 
В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные 
учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

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

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродных 
ирукотворныхобъектов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основание 
дляобобщенияисравнения;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, данных 
и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

природных явлений 
ипроцессов,атакжепроцессов,происходящихвтехносфере;самостоятельновыбиратьспособ решения 

поставленной задачи, используя 
дляэтогонеобходимыематериалы,инструментыитехнологии. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формироватьзапросык 
информационной системе с целью получения 

необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 
информации; опытным путём изучать свойства различных материалов; 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов,оцениватьпогрешностьизмерения,уметьосуществлятьарифметическиедействияс 
приближёнными величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
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уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,модели 
исхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;уметьоцениватьправильностьвыполнения учебной 

задачи, собственные 
возможностиеёрешения;прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётом 
синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как 
частьпознавательных универсальных учебных действий: 

выбирать формупредставленияинформациивзависимостиот поставленной 
задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками 

работы с «большими данными»; 
владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 
Уобучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
уметьсамостоятельноопределятьцелиипланироватьпутиихдостижения, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность за 

решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагатьпланеёизменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательнойдеятельности;вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешению 
задачи 

илипоосуществлениюпроекта;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипри необходимости 
корректироватьцельипроцессеё достижения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятиясебяидругихкакчасть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

признаватьсвоёправонаошибкупри решениизадачили приреализации 
проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения общениякакчасть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществления 
учебного проекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе 

совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с 
представителями других культур, в частности в социальных 

сетях. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельностикакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебногопроекта;пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредств 
какнеобходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности;уметьадекватноинтерпретировать 

высказывания собеседника – участника 
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совместнойдеятельности;владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтом законы 
логики;уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровнеосновногообщего образования. 
Длявсехмодулейобязательныепредметные результаты: 
организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 
соблюдать правила безопасного использования ручных 

и электрифицированных инструментов и оборудования; грамотно и осознанно выполнять 
технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 
Предметныерезультаты освоениясодержаниямодуля«Производствоитехнологии». К 
концу обучения в 5 классе: 
называтьихарактеризоватьтехнологии;называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; называть и 
характеризовать естественные (природные) и искусственные 

материалы;сравнивать ианализироватьсвойстваматериалов; классифицироватьтехнику,описывать 
назначение техники; 
объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 
характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериального 
производства; использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 
фокальныхобъектовидругиеметоды;использоватьметодучебногопроектирования,выполнять 
учебныепроекты; 

назватьихарактеризоватьпрофессии. 
К концуобучения в 6 классе: называть и характеризовать машины и механизмы; 
конструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательной 

и практической деятельности; разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 
документацию для 

выполнениятворческихпроектныхзадач;решатьпростыеизобретательские,конструкторскиеи 
технологические задачи в 

процессеизготовленияизделийизразличныхматериалов;предлагатьвариантыусовершенствования 
конструкций; 
характеризовать предметы труда в различных видах

 материальногопроизводства;характеризоватьвидысовременныхтехнологийи
определятьперспективыихразвития. 

К концу обучения в 7 классе: приводить примеры развития технологий; приводить примеры 
эстетичных промышленных изделий; называть и характеризовать народные промыслы иремёсла 
России;называтьпроизводстваипроизводственныепроцессы;называтьсовременныеи 
перспективные технологии; 
оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможности 

иограничения;оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 
последствий; выявлять экологические проблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития;характеризовать 
технологии на транспорте, транспортную логистику. 
Кконцуобученияв 8классе:характеризоватьобщиепринципы управления; 
анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий;характеризовать 
технологии получения, преобразования и использования 

энергии;называтьихарактеризоватьбиотехнологии,ихприменение; 
характеризовать направления развития и особенности перспективных 
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технологий; предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; определять проблему, 
анализировать потребности в продукте; 
овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектной деятельности, 

решения творческих задач,проектирования, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: перечислять и характеризовать виды современных 
информационно-когнитивных 

технологий;овладетьинформационно-когнитивнымитехнологиямипреобразованияданных 
винформациюиинформациивзнание;характеризоватькультурупредпринимательства,виды 

предпринимательской 
деятельности;создаватьмоделиэкономическойдеятельности;разрабатыватьбизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; характеризоватьзакономерности 
технологического развития цивилизации; планировать своё профессиональное образование и 
профессиональную карьеру. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов». 
Кконцуобученияв5классе: 
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 

выбирать идею творческого проекта, выявлятьпотребность в изготовлении продукта наоснове анализа 
информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать средства и 
инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных учебно- 
познавательныхзадач;называтьи характеризоватьвиды бумаги, еёсвойства, получение и применение; 
называть народные промыслы по обработке древесины; характеризовать свойства конструкционных 
материалов; 

выбиратьматериалы дляизготовленияизделийсучётомихсвойств,технологий 
обработки, инструментов и приспособлений; называть и характеризовать виды древесины, 

пиломатериалов; 
выполнятьпростыеручныеоперации(разметка,распиливание,строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применятьв работе столярные 
инструменты и приспособления; исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 
пород 
деревьев;знать иназыватьпищевуюценностьяиц,круп,овощей; 

приводитьпримерыобработкипищевыхпродуктов,позволяющиемаксимально 
сохранять их пищевую ценность; называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, 

круп; называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; называть 
виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; называть и 
характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; анализировать и сравнивать свойства текстильных 
материалов; 
выбиратьматериалы,инструменты иоборудованиедлявыполненияшвейных 

работ; использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; подготавливать швейную 
машину к работе с учётом безопасных правил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные 
строчки);выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлять 
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контроль качества; 
характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 
К концуобучения в 6 классе: характеризоватьсвойства конструкционных материалов; называть 
народные промыслы по обработке металла; называть и характеризовать виды металлов и их 
сплавов; 
исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 
классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособления 

и технологическое оборудование; использовать инструменты, приспособления и технологическое 
оборудование 

при обработке тонколистового металла, проволоки; выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; обрабатывать металлы и их сплавы слесарным 
инструментом; знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; определять 
качество молочныхпродуктов,называтьправилахранения 

продуктов;называтьивыполнятьтехнологии приготовленияблюдизмолокаимолочных 
продуктов; называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; называть 

национальные блюда из разных видов теста; 
называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 
характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучение 

и свойства; выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; самостоятельно 
выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 
соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошиву 

иотделкеизделия;выполнятьучебныепроекты,соблюдая этапыитехнологииизготовления 
проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: исследовать и анализировать свойства конструкционных 
материалов; выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; применять технологии механической обработки 
конструкционных материалов; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого 

изделия,находитьиустранятьдопущенныедефекты;выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 
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; знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов 
продуктов; 

определятькачестворыбы;знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы, определять 
качество;называтьивыполнятьтехнологииприготовления блюдиз рыбы,характеризовать технологии 

приготовления из мяса животных, мяса птицы; называть блюда национальной кухни из рыбы, 
мяса; 
характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». К 
концу обучения в 5 классе: 
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классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знать основные 
законыробототехники; 
называть и характеризовать назначение деталей робототехническогоконструктора; 

характеризовать составные частироботов,  датчики в современных 
робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 
робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 
робототехническогоконструктора;владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности, 

направленной 
насозданиеробототехническогопродукта. 

К концу обучения в 6 классе: называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 
конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 
программировать мобильного робота; 
управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; называть и 
характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; уметь осуществлять робототехнические проекты; презентовать изделие. К концу 
обучения в 7 классе: 
называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и 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, 

испытыватьипрезентоватьрезультатпроекта. 
Кконцуобученияв8классе: 
называтьосновныезаконыипринципытеорииавтоматическогоуправления 

и регулирования, методы использования в робототехнических системах; реализовывать полный цикл 
создания робота; 
конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 
приводитьпримерыпримененияроботовизразличныхобластейматериального 

мира; 
характеризовать возможностироботов, роботехнических систем инаправленияих 

применения. 
Кконцуобученияв9классе:характеризоватьавтоматизированныеироботизированные 
производственные 

линии;анализироватьперспективыразвития робототехники; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, 

их востребованность на рынке труда; реализовывать полный цикл создания робота; 
конструировать и моделировать робототехническиесистемыс использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлениеми обратной связью; 
использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 
составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюроботом;самостоятельноосуществлять 
робототехнические проекты. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика. 

Черчение». 
Кконцуобучения в 5классе: называтьвиды иобластипримененияграфическойинформации; 
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называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы, 
эскиз,техническийрисунок,чертёж,схема,карта,пиктограммаидругие);называтьосновные элементы 

графических изображений (точка, линия, контур, 
буквы и цифры, условные знаки); называть и применять чертёжные инструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб, 
виды,нанесениеразмеров). 

Кконцуобученияв6классе:знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейс 
использованием 

чертёжныхинструментов;знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфического 
редактора; понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 
графические тексты; создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

Кконцуобученияв7классе:называтьвидыконструкторскойдокументации;называтьи 
характеризовать виды графических моделей; выполнять и оформлять сборочный чертёж; 
владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунковдеталей;владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизов 
итехническихрисунков;уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: использовать программное обеспечение для создания 
проектнойдокументации; создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов;выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови 
приспособленийи(или)сиспользованиемпрограммногообеспечения;создаватьиредактировать сложные 3D-

модели и сборочные чертежи. 
Кконцуобученияв9классе: 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособленийи(или)в системеавтоматизированногопроектирования(САПР);создавать 3D-модели 
в системе автоматизированного проектирования (САПР); оформлять конструкторскую 
документацию,втомчислесиспользованием 

системавтоматизированногопроектирования(САПР);характеризоватьмирпрофессий,связанныхс 
изучаемыми технологиями, 

ихвостребованностьнарынкетруда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля 

«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 
К концу обучения 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; 
выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; выполнять сборку деталей макета; 
разрабатывать графическую документацию; 
характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 
Кконцуобученияв8классе: 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости 
от результатов испытания; создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; устанавливать 

адекватность модели объекту и целям моделирования; проводить анализ и модернизацию 
компьютерной модели; изготавливать прототипы с использованием технологического 
оборудования 
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(3D-принтер, лазерный гравёр и другие); модернизировать прототип в соответствии с поставленной 
задачей; презентовать изделие. 
Кконцуобучения в 9классе: использоватьредакторкомпьютерноготрёхмерного проектирования 

для создания моделей сложных объектов; изготавливать прототипы с использованием 
технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и другие); называть и выполнять этапы аддитивного производства; 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; называть области 
применения 3D-моделирования; 
характеризовать мир профессий, связанныхс изучаемыми технологиями3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Автоматизированныесистемы» 
К концу обучения в 8–9 классах: называть управляемые и управляющие системы, модели 
управления; называть признаки системы, виды систем; 
получить опыт исследования схем управления техническими системами; осуществлять 
управление учебными техническими системами; классифицировать автоматические и 
автоматизированные системы; проектировать автоматизированные системы; конструировать 
автоматизированные системы; 
пользоватьсямоделямироботов-манипуляторовсосменнымимодулями 

для моделирования производственного процесса; распознавать способы хранения и производства 
электроэнергии; классифицировать типы передачи электроэнергии; объяснять принцип сборки 
электрических схем; выполнять сборку электрических схем; 
определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользовании 

различных элементов; объяснять применение элементов электрической цепи в бытовых приборах; 
различать последовательное и параллельное соединения резисторов; различать аналоговую и 
цифровую схемотехнику; 
программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; различать 
особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; характеризовать мир 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

ихвостребованностьнарынкетруда. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство». 
Кконцуобученияв7–8классах: характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своегорегиона;описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводства 
своего региона; называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 
региона; оценивать условия содержания животных в различных условиях; владеть навыками оказания 

первой помощи заболевшим или пораненным 
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распространённойрастениеводческойпродукциисвоегорегиона;характеризоватьвидыисвойства 
почвданногорегиона;называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 
классифицировать культурные растения по различнымоснованиям;называть полезные 
дикорастущиерастенияизнатьихсвойства;назватьопасныедлячеловекадикорастущие растения; 
называть полезные для человека грибы; называть опасные для человека грибы;владеть методами 
сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений иихплодов;владетьметодамисбора, переработкиихраненияполезныхдля человека грибов; 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации 

врастениеводстве;получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисов в 
технологии растениеводства; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьнарынке 
труда. 

 
 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 
программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
программе воспитания. 

Программа по физической культуре для 5–9 классов общеобразовательных организаций 
представляет собой методически оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает 
их реализацию через конкретное предметное содержание. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразныеформыздорового образажизни,умеющем использоватьценностифизическойкультуры для 
самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В программе нашли свои отражения объективно 
сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 
деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов 
к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в 
учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 
исторически сложившееся предназначение учебного предметав качестве средства подготовки 
обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 
физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой начального 
общего и среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 
обучающихся 
к выполнению нормативов «Президентских состязаний»и «Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса ГТО». 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовой 



432  

деятельностии организации активного отдыха. В программе для 5–9 классов данная цель 
конкретизируетсяисвязываетсясформированиемустойчивыхмотивовипотребностейобучающихсяв 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 
нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающаянаправленностьпрограммыопределяетсявекторомразвитияфизическихкачестви 
функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления их 
здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 
данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в организации 
самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 
физической культурой, возможностью познания своих физических способностейи их 
целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы заключается в содействии активной социализации 
обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 
олимпийского движения, приобщения кихкультурным ценностям, истории и современномуразвитию. В 
число практических результатов данного направления входит формирование положительныхнавыков и 
умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 
совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральнойидеейконструированияучебного содержания 
ипланируемыхрезультатовобразованиянауровнеосновногообщегообразованияявляетсявоспитание 
целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 
социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 
предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 
информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 
деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 
значимого смысла, содержание программы представляется системой модулей, которые входят 
структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 
атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные 
модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 
подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 
содействующих обогащению двигательного опыта. 

Инвариантные и вариативные модули программы могут быть реализованы в форме сетевого 
взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на спортивных площадках и 
залах, находящихся в муниципальной и региональной собственности28. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 
допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания 
других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). 
В свою очередь, модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих 
условий иматериальной базы по решению муниципальныхорганов управления образованием. Данный 
модуль, также как и модуль «Лыжные гонки», может быть заменён углублённым изучением материала 
других инвариантных модулей. 

 

Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-13 74/19 и Письмо 
Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912. «О методических 
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы». 
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Вариативные модули объединены в программе модулем «Спорт», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической 
культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения 
Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 
подготовка 
обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплексаГТО,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или образовательной 
организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 
содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 
оздоровительных систем.В программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного 
модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения, где для каждого 
классапредусмотренраздел«Универсальныеучебныедействия»,вкоторомраскрываетсявклад предмета в 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 
соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 
возраста. Личностныедостижения непосредственно связаны с конкретным 
содержанием  учебного предметаи представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 
ведущие идеи учебных предметов основного общего образования и подчёркивают её значение для 
формирования готовности обучающихся к дальнейшему обучению на уровне среднего общегоили 
среднего профессионального образования. 

162.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 
основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 
часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 
102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе –102 часа (3 часа в 
неделю). Намодульный блок«Базоваяфизическаяподготовка»отводится150часов изобщегочисла(1 час в 
неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по физической культуре следует учитывать, что 
вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной 
деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системыдополнительного 
образования детей. 

При подготовке программы по физической культуре учитывались личностные иметапредметные 
результаты, зафиксированные в ФГОС ООО и в Универсальном кодификаторе элементов содержания и 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Содержаниеобученияв5классе. 
Знания о физической культуре. 
Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организации занятий. 

Система дополнительного обучения физической культуре, организация спортивной работы в 
общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 
физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 
и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Режим дня и его значение для обучающихся школы, связь с умственной работоспособностью. 
Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов 
деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 
физического развития, правила предупреждения её нарушенийв условиях учебной и бытовой 
деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 
упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражненияминаоткрытых площадках и в 
домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузкив процессе 
самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной 
гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 
Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие координации; формирование 
телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 
Модуль«Гимнастика». 
Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), 
опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбойс поворотами кругом и 
на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя 
ногами,передвижениеприставнымшагом(девочки).Упражнения 
на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье 
разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на 
гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег на 

короткиедистанциисмаксимальнойскоростьюпередвижения.Прыжкивдлинусразбегаспособом 
«согнувноги»,прыжки ввысотуспрямогоразбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на 
дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль«Зимниевиды спорта». 
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на 

лыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции,подъёмпопологомусклонуспособом 
«лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого 
склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками отгруди, наместеив движении, ведениемячанаместе и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 
места, ранее разученные технические действия с мячом. 
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Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приёми передача мяча двумя руками снизуи сверхуна 
месте и в движении, ранее разученные технические действияс мячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопы снебольшогоразбега, 
остановкакатящегосямячаспособом«наступания»,ведениемяча«попрямой»,«покругу»и 
«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 
иакробатическихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,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. 
Знания о физической культуре. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. 
История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские 
чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат 
физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 
индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 
физической подготовленности.Правила техники выполнениятестовыхзаданий и способырегистрации 
их результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятийфизическими 
упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложенияс использованием 
дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 
занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 
оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 
деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, 

стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 
Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражнений 

и сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений рукамии 
ногамис разной амплитудой итраекторией,танцевальнымидвижениямиизранее разученныхтанцев 
(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 
способом «ноги врозь» (девочки). 
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Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревнес использованием 
стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и 
лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз 
(девочки). 

Упражнения наневысокойгимнастическойперекладине: висы, упор ногиврозь, перемахвперёд и 
обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Стартсопоройнаоднурукуипоследующим ускорением, спринтерскийигладкийравномерный бег 

по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание. 
Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной 
подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и 
прыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученные упражнениявведениимячав разныхнаправленияхипо 
разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 
приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 
соперника. Правила игры и игровая деятельность по правиламс использованием разученных 
технических приёмов в подаче мяча, его приёмеи передаче двумя руками снизуи сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 
правилам с использованием разученных технических приёмовв остановке и передаче мяча, его ведении 
и обводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастических 
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. 

Содержаниеобученияв7классе. 
Знания о физической культуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и 
современной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские 
олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 
личности современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 
упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека, основныеправилатехническойподготовки. 
Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного умения и 
двигательного навыка. Способыоценивания техники двигательныхдействийиорганизация процедуры 
оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причиныи 
способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 
четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы 
оцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью«индексаКетле», 
«ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной 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». 
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 
(девочки). Стойка на голове сопорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 
равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 
спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем ивысоком 
темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражненийс добавлением 
упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 
гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений 
ввисах, упорах, переворотах(мальчики).Лазаньепоканатувдваприёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег. 

Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности 
выполнения,прыжки сразбегавдлинуспособом «согнув ноги»иввысотуспособом «перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячапо движущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Торможениеиповоротналыжахупоромприспуске с пологого склона, переход спередвижения 

попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратново 
время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизуи 

от груди после ведения. Игровая деятельность по правиламс использованием ранее разученных 
технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мячачерез 
сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 
использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол.Средниеидлинныепередачимячапопрямойи диагонали,тактические 
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действияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимяча 
из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 
технических приёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастических 
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. 

Содержаниеобученияв8классе. 
Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивнаяфизическаякультура, еёисторияисоциальнаязначимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 
гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 
Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 
тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 
профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 
Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и 
висах (юноши). Гимнастическая 
комбинациянапараллельныхбрусьяхсвключениемупражнений 
в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 
акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбега способом«прогнувшись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 
дистанции) и технических (прыжкии метаниеспортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль«Зимниевиды спорта». 
Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 
скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода на 
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одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в 
передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль«Плавание». 
Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки 

бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. 
Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Поворотытуловищавправуюилевуюстороны судержанием мяча 

двумяруками,передачамячаоднойрукойотплечаиснизу,бросокмячадвумя иоднойрукойв 
прыжке. Игроваядеятельность по правилам сиспользованием ранее разученныхтехническихприёмов. 

Волейбол.Прямой нападающий удар,индивидуальноеблокирование мячав прыжке с места, 
тактическиедействиявзащитеинападении.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованием 

ранееразученныхтехническихприёмов. 
Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, техническиеи тактические действия. Игровая 
деятельность по правилам мини-футболас использованием ранее разученных технических приёмов 
(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 
разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастических 
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. 
Знания о физической культуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 
Профессионально-прикладнаяфизическаякультура. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство 
укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 
активности старшеклассников. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, 

стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением 
элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 
параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене 
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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». 
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции,прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и«согнувноги»,прыжкиввысотуспособом 
«перешагивание».Техническаяподготовкавметанииспортивногоснарядасразбеганадальность. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 
Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 
лыжного хода на другой. 

Модуль«Плавание». 
Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании 

брассом. 
Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски 

мяча на месте, в прыжке, после ведения. 
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мячав разные зоны площадки 

соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 
Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмыи передачи, остановки и 

удары по мячу с места и в движении. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических 

иакробатическихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических действий 
спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 
национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 
Развитие силовых способностей. 
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительныхсредств (гантелей, эспандера, набивныхмячей, 
штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 
гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски 
набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу 
и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 
(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и 
другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 
эстафеты). 
Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату, 
по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей 
(мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 
(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенкуи без упора). Челночный 

бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 
максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 
максимальнойскоростьюисобираниеммалыхпредметов,лежащихнаполуинаразнойвысоте. 
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Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 
мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 
стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мячав парахправой (левой) рукой и попеременно. 
Ведениетеннисногомячаногамисускорениямипопрямой,покругу,вокругстоек.Прыжки 
через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 
препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с 
максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, 
повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 
подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические 
действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторныйбег ипередвижениеналыжахв режимахмаксимальнойи субмаксимальнойинтенсивности. 
Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординации движений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших 
мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 
ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения 
в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений 
руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 
Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости. 
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения 
для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 
Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидов спорта. 
Специальная физическая подготовка. 
Модуль«Гимнастика». 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 
(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 
общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 
коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных ипассивных 
упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,включающей 
быстрые кувырки (вперёд, назад), кувыркипо наклонной плоскости, преодоление препятствий 
прыжком сопорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой 
и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правойи левой ногой 
мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 
гимнастическую скакалку на местеи с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 
приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 
висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 
перекладине(девочки),отжиманиявупорелёжасизменяющейсявысотойопорыдлярукиног, 
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отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 
высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 
различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с 
индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 
взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 
избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений 
без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), 
приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 
умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 
выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 
тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и 
интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторноинтервального 

метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 
разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 
повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 
отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 
Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением 
в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу 
ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами 
вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 
дополнительнымотягощениемибезнего.Комплексы упражненийснабивнымимячами.Упражненияс 
локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 
тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 
на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с 
ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 
многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 
координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные 
игры»). 

Модуль«Зимниевиды спорта». 
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 
Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжах 

по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим 
шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 
преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. 



443  

Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 
скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, 
назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег смаксимальной 
частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 
ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 
дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 
многоскоков. Передвижения 
с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной 
ноге сместа исразбега. Прыжкис поворотамина точностьприземления. Передача мяча двумя руками от 
груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 
последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 
ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжкичерез 
скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без 
него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 
ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. 
Броски набивного мяча из различных исходных положений,с различной траекторией полёта одной 
рукой и обеими руками, стоя, сидя,в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 
интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывноинтервального упражнения. Гладкий бег в 
режиме большой 
иумереннойинтенсивности.Игравбаскетболсувеличивающимсяобъёмомвремениигры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мячапо неподвижной и подвижной 
мишени. Акробатические упражнения (двойныеи тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 
(повторениедвижений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическомубревнуразной 
высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену 
одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 
стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,состановками (по свистку, хлопку, заданному 
сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 
темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменениемтемпа и направления движения (по прямой, по кругуи 
«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 
Прыжки вверх на обеих ногах и одной ногес 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. Подвижныеи 
спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 
последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 
отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 
ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью 
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и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывноинтервального метода. 
Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного 
общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 
обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты:готовностьпроявлятьинтерес к 
истории и развитию физической культуры 
испортавРоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов- 
олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 
соревнований,уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигр иолимпийского 
движения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 
взаимодействияприорганизации,планированииипроведениисовместныхзанятийфизической 
культуройиспортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивногоотдыхаидосуга; готовность 
оценивать своё поведение и поступки во время проведения 
совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятияхи соревнованиях; 
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 
техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; стремление к 
физическому совершенствованию, формированию культуры 
движенияителосложения,самовыражениювизбранномвидеспорта;готовностьорганизовыватьи проводить 

занятия физической культурой 
испортомнаосновенаучныхпредставлений озакономерностяхфизическогоразвития 
ифизическойподготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюдений  заизменениемих 
показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 
необходимостивегоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизической культурой и 
спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 
профилактикипагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическое исоциальное здоровье
 человека;  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 
профилактические мероприятия по  регулированию  эмоциональных  напряжений,  активному 
восстановлениюорганизмапослезначительныхумственных  ифизическихнагрузок; готовность 
соблюдать правила безопасности во время занятий физической 
культурой испортом, проводитьгигиенические и профилактическиемероприятияпоорганизации мест 
занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать 
правилаи требования корганизациибивуака во времятуристскихпоходов, противостоятьдействиями 
поступкам, приносящим вред окружающей среде; освоение опыта взаимодействия со сверстниками, 
форм общения и поведения 
при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровойи соревновательной 
деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных 
занятийфизическойкультурой,планированииихсодержанияинаправленности 
в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;формирование представлений об 

основных понятиях и терминах физического 
воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться имив познавательной и практической 
деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы универсальныепознавательные учебные действия, универсальные 
коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 
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У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 
действия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигр 
древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;осмысливать 
Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, 
приводить примеры её гуманистической направленности; анализировать влияние занятий физической 
культурой и спортом 
на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 
привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять 
их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями 
техники безопасности во время передвижения по маршруту 
и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня 
и изменениями показателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения 

осанки на состояние 
здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную формуи составлять комплексы 
упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;устанавливать причинно- 
следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и 
функциональными возможностями основных систем организма;устанавливать причинно- 
следственную связь между качеством владения 
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; устанавливать причинно-следственную 
связь между подготовкой мест занятий 
наоткрытыхплощадкахиправиламипредупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные 
действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 
техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 
физической и технической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, 
сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на 
основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 
утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы 
иэлементыдвижений,подбиратьподготовительныеупражнения 
и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения 
посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 
другими обучающимися, сравниватьеё с эталоннымобразцом, выявлятьошибки и предлагать способы 
их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 
упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их 
появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 
действия: 
составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражнений 
с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 
организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных 
проб;составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 
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упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражненияна спортивных 
снарядах;активновзаимодействоватьв условияхучебной иигровой деятельности,ориентироватьсяна 
указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных 
и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право другихна ошибку, право на её совместное 
исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защитеи нападении, терпимо относится к 
ошибкамигроковсвоейкомандыикомандысоперников;организовыватьоказаниепервойпомощи при 
травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способыи приёмы помощи в 
зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровнеосновного общего 
образования. 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится: 
выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, 

на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 
проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показателисо стандартами, составлять 
комплексы упражнений по коррекции и профилактикееё нарушения, планировать их выполнение в 
режиме дня;составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение 
за показателями физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 
регулярность проведения самостоятельных занятий; осуществлять профилактику утомления во время 
учебной деятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 
зрительной гимнастики;выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры 
на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; выполнять опорный прыжок с 
разбега способом «ноги врозь» (мальчики) 
и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);выполнять упражнения в висах 
иупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики),впередвиженияхпогимнастическому 
бревнуходьбой иприставнымшагомсповоротами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместе ис 
продвижением (девочки);передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 
разноимённым способом вверх и по диагонали;выполнять бег с равномерной скоростью с 
высокогостарта по учебной дистанции;демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом 
«согнув ноги»;передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных 
районов–имитацияпередвижения);тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать 
технические действия в спортивных играх: 
баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях, 
приёмипередачамячадвумярукамиотгрудисместаивдвижении);волейбол(приёмипередача мяча двумя 
руками снизу и сверху с места 
ивдвижении,прямаянижняяподача); футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразных 
направлениях, приём и 
передачамяча, ударпонеподвижномумячуснебольшогоразбега). К 
концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль 
Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, 
символики и ритуалов Олимпийских игр;измерять индивидуальные показатели физических качеств, 
определять 
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ихсоответствиевозрастнымнормамиподбиратьупражнениядляихнаправленногоразвития; контролировать 
режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 
утомленияорганизмаповнешнимпризнакамвовремясамостоятельныхзанятийфизической 
подготовкой;готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 
соответствиисправиламитехникибезопасностиигигиеническимитребованиями; отбирать 
упражнения оздоровительной физической культуры и составлять 
из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 
мышечного утомления в режиме учебной деятельности;составлять и выполнять акробатические 
комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими 
обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;выполнять лазанье по канату в три 
приёма (мальчики), составлять и выполнять 
комбинациюнанизкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающих 
и сложно-координированных упражнений (девочки);выполнять беговые упражнения с максимальным 
ускорением, использоватьих в самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег 
для развития общей выносливости;выполнять прыжокв высотус разбега способом «перешагивание», 
наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы устранения;выполнять передвижение на лыжах 
одновременным одношажным ходом, 
наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравниваяс заданнымобразцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы устранения 
(для бесснежныхрайонов –имитацияпередвижения);тренироватьсявупражненияхобщефизическойи 
специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; выполнять правила и 
демонстрировать технические действия в спортивных играх: 
баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумяруками снизу 
и от груди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 
соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);футбол 
(ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением 
вразных направлениях,ударпокатящемусямячу сразбега,использованиеразученных технических действий 
в условиях игровой деятельности). К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: проводить 
анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 
даватьхарактеристикуосновнымэтапамегоразвитиявСССРисовременнойРоссии; объяснять 
положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных качеств 
современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни;объяснять понятие «техника 
физических упражнений»,  руководствоваться правилами технической подготовки при 
самостоятельномобученииновымфизическимупражнениям,проводитьпроцедурыоценивания техники
 ихвыполнения; составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойитехнической 
подготовкой,распределятьихвнедельномимесячномциклахучебногогода,оцениватьих оздоровительный 
эффект с помощью «индекса Кетле»и «ортостатической пробы» (по образцу); выполнять лазанье по 
канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и 
тройках(девушки);составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-аэробики,включающий 
упражнениявходьбе,прыжках,спрыгивании изапрыгиваниис поворотами, разведениемрукиног 
(девушки); выполнять стойкунаголовесопорой наруки и включать её в акробатическую комбинацию 
изранееосвоенныхупражнений(юноши); выполнятьбеговыеупражненияспреодолением 
препятствийспособами«наступание»и«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности;вы
полнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюсяи катящуюся с разной 
скоростью мишень; выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходомна 
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передвижение одновременным одношажным ходом и обратново время прохождения учебной 
дистанции, наблюдать и анализироватьего выполнение другими обучающимися, сравнивая сзаданным 
образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 
перехода); тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать и использовать 
технические действия спортивных игр: 
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизуи от груди в 
движении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 
волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных 
технических действий в условиях игровой деятельности);футбол (средние и длинные передачи 
футбольного мяча, тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 
боковой линии, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 
Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 
проводить анализ основных направлений развития физической культурыв Российской Федерации, 
характеризовать содержаниеосновных формих организации;анализировать понятие «всестороннее и 
гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 
наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;проводить занятия 
оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формыосанки и избыточной массы тела; 
составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии 
с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;выполнятьгимнастическую 
комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с добавлением элементов 
акробатики и ритмической гимнастики (девушки);выполнять комбинацию на параллельных брусьях с 
включением упражненийв упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение 
другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибкиипричины 
ихпоявления, находитьспособы устранения (юноши);выполнять прыжок в длину с разбега способом 
«прогнувшись», наблюдать 
и анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и 
предлагать способы устранения;выполнять тестовыезадания комплексаГТОв беговыхи технических 
легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиямик их технике; 
выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременного 
двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на 
лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация 
передвижения); соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 
упражнений; выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
выполнятьтехническиеэлементы плаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием;тренироваться в 
упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 
возрастно-половых особенностей; демонстрировать и использовать технические действия спортивных 
игр: 
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в 
прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и 
тактических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и 
индивидуальное блокирование мячав прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, 
использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 
футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 
частью подъёма стопы, тактические действия игроковв нападении и защите, использование разученных 
технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобучения в9классеобучающийсянаучится: 
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отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективностьего форм в профилактике 
вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его 
социальную и производственную деятельность; понимать пользу туристских подходов как формы 
организации здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 
безопасности при передвижении и организации бивуака;объяснять понятие «профессионально- 
прикладная физическая культура»,её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 
профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 
физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;использовать приёмы 
массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 
выполнять гигиенические требованияк процедурам массажа;измерять индивидуальные 
функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», 
использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально- 
прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся на 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 
способы оказания первой помощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 
акробатических упражнений с повышенными требованиями к техникеих выполнения (юноши); 
составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 
упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» 
(юноши);составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 
элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);составлять и выполнять комплекс ритмической 
гимнастики с включением элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и 
равновесие (девушки); совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требованийкомплекса 
ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 
технической подготовкой к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО;соблюдать правила 
безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; выполнять повороты кувырком, 
маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием;совершенствовать 
техническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол,волейбол,футбол,взаимодействоватьсигрокамисвоихко
мандвусловияхигровойдеятельности,приорганизациитактическихдействийв нападении и 
защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 
индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 
 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 – программаОБЖ, ОБЖ)включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, 
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

ПрограммаОБЖпозволитучителюпостроитьосвоениесодержаниявлогикепоследовательного 
нарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайнойситуациииразумного 



450  

взаимодействиячеловека сокружающей средой, учесть преемственностьприобретенияобучающимися 
знанийи формирования у них 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 основкомплекснойбезопасности личностина следующем уровне 
образования;возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков, 
необходимых для последующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, 

соответствующих 
потребностямсовременности;реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумное 
взаимодополнение, способствующее формированию практических уменийи навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 
основного общего образованияи преемственность учебного процесса на уровне среднего общего 
образования: 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностив современном 
обществе»;модуль№2«Безопасностьвбыту»;модуль№3«Безопасностьнатранспорте»;модуль№4 

«Безопасностьвобщественныхместах»;модуль№5«Безопасностьв природной среде»; 
модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»;модуль№7 
«Безопасностьвсоциуме»; 
модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»; 
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; модуль № 10 

«Взаимодействиеличности,обществаигосударства в обеспечениибезопасностижизнииздоровья 
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 её избегать → при необходимости 
действовать». 

Учебныйматериалсистематизированпосферамвозможныхпроявленийрисковиопасностей: 
помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 
природные условия; коммуникационные связи и каналы; объектыи учреждения культуры и 

другие. 
Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированныхинтерактивных 

форм организации учебных занятийс возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 
моделей.Приэтомиспользованиецифровойобразовательной среды научебныхзанятияхдолжно быть 
разумным, компьютеридистанционныеобразовательныетехнологиинеспособныполностьюзаменить 
педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медикобиологические, экологические, 
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритетвопросов 
безопасности, их значениене только для самого человека, но также для общества и государства. 
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни 
и здоровья каждого человека. 
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В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 
воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками икомпетенцией для 
обеспечения безопасностив повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно- 
методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 
документамивобластибезопасности:СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(Указ 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), 
Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации 
«Развитиеобразования» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 
1642). 

ОБЖявляетсясистемообразующим учебнымпредметом,имеетсвоидидактическиекомпоненты во 
всехбез исключения предметныхобластяхи реализуется через приобретение необходимыхзнаний, 
выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 
области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 
базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 
обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 
глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 
индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформироватьуних базовый уровень 
культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходык 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 выработкеу 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-социальнойи 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 поведенияна основе понимания 
необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 
последствий различныхопасныхи чрезвычайныхситуаций, знаний и умений применять необходимые 
средстваи 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 национальнойбезопасности изащиты 

населенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногои социального характера. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихсяв формировании культуры 

безопасностижизнедеятельностинаосноверасширениязнанийиумений,углубленногопонимания 
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значимости безопасного поведенияв условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 
обществаи государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час в неделюза счет 
использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 
102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, по1 
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 учётом региональных (географических, социальных, 
этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

Содержаниеобучения. 
Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: цель 
и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 

для человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 
жизнедеятельности»;источникиифакторыопасности,ихклассификация;общиепринципы 

безопасногоповедения; 
видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; уровнивзаимодействия человека иокружающей среды; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правилаповедения вопасныхичрезвычайныхситуациях. 
Модуль№ 2«Безопасностьв быту»: 
основные источники опасности в быту и их классификация; 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,приёмыиправилаоказания 
первойпомощи;правилаобращениясгазовымии электрическимиприборами,приёмы и 
правила оказания первой помощи; 
правилаповедениявподъездеи лифте, атакжепри входеи выходеиз них;пожари факторы его 

развития; 
условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмы и 
правила оказания первой помощи; первичные средства пожаротушения; правила 
вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 
ответственностьзаложныесообщения;права,обязанностииответственностьгражданвобласти 

пожарной 
безопасности;ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомыми людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 
попытке проникновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 
жизнеобеспечения;правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах, 

порядок 
действий при авариях на коммунальных системах. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 
участниковдорожногодвижения;правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 
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«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила 
их применения; правила дорожного движения для пассажиров; обязанности пассажиров маршрутных 
транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; порядок действий пассажиров при различных 
происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; правила поведения 
пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 
передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие), правила безопасного 
использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); дорожные знаки для водителя велосипеда, 
сигналы велосипедиста; правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; основные факторы риска 
возникновения дорожно-транспортных происшествий; порядок действий очевидца дорожно- 
транспортного происшествия; порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного, 
водного, воздушного); обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на 
отдельныхвидахтранспорта, в том числевызванныхтеррористическим актом;перваяпомощь и 

последовательность её оказания; 
правилаи приёмыоказанияпервой помощи при различныхтравмахв результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: общественныеместа и 
их характеристики, потенциальные источники опасности 

в общественных местах; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, 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 криминогенного и антиобщественного 
характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении; порядок действий при обнаружениибесхозных 
(потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, 
в том числе при захвате и освобождении заложников; порядок действий при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; правила поведения, 

необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок действий при встрече с 
ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; различия 
съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; автономные 
условия, их особенности и опасности, правила подготовки 

кдлительномуавтономномусуществованию;порядокдействийприавтономномсуществовании в 
природной среде; правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричины 
их возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; устройствогор 

и классификация горных пород, правила безопасного поведения 
в горах;снежныелавины,иххарактеристикииопасности, 
порядокдействийприпопаданиивлавину;камнепады,иххарактеристикииопасности, 
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порядок действий, необходимых для снижения риска попадания под камнепад; сели, их 
характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; оползни, их 
характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; общие правила безопасного 
поведения на водоёмах, правила купанияв подготовленных и неподготовленных местах; порядок 
действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении наплавсредствах; 
правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действийпри наводнении; цунами, их 
характеристики и опасности, порядок действий при нахождениив зоне цунами; ураганы, бури, 
смерчи, их характеристики и опасности, порядок действийпри ураганах, бурях и смерчах; грозы, их 
характеристики и опасности, порядок действий при попаданиив грозу; землетрясения и извержения 
вулканов, их характеристики и опасности, порядок действийприземлетрясении, 

втомчислепри попаданииподзавал,принахождениивзонеизвержения вулкана; смысл понятий 
«экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого развития общества; 
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить. Основымедицинскихзнаний»: 
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержаниеи 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«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 
механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний, 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; меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и 
её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современные модели 
психического здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры 
профилактикистресса,способысамоконтроляисаморегуляцииэмоциональныхсостояний;понятие 
«первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; порядок действий при оказании первой помощи в 
различныхситуациях,приёмыпсихологическойподдержкипострадавшего.Модуль№7 
«Безопасностьвсоциуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективногои позитивного 
общения; приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 
взаимодействияв группе, признакиконструктивного идеструктивногообщения;понятие«конфликт» и 
стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; условия и ситуации возникновения 
межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и 
разрешения конфликтных ситуаций; правила поведения для снижения риска конфликта и порядок 
действийпри его опасных проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 
(модератора); опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилиеи буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 
противостояния им; приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 
(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальнуюили деструктивную деятельность) и 
способызащитыотних;современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними, 
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правилабезопасногоповедения;правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми.Модуль 
№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационныхи компьютерных 
угроз, положительные возможности цифровой среды; риски и угрозы при использовании Интернета 
электронных изделий бытового назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи 
и другие); общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 
возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; опасные явления 
цифровой среды:вредоносныепрограммы иприложенияиихразновидности;правилакибергигиены, 
необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 
основные виды опасногои запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 
опасностей при использовании Интернета; противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рискови угроз при 
использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования 
Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»:понятия«экстремизм»и 
«терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и последствия; цели и 
формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической опасности; 
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 
контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 
антитеррористического поведения; признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 
действийпри их обнаружении; правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 
заложников,попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспортного средства,подрыввзрывного 
устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государствав обеспечении безопасности 
жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, 
структура, режимы функционирования; государственные службы обеспечения безопасности, их роль 
и сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними; общественные институты и их место в 
системе обеспечения безопасности жизни и здоровья населения; права, обязанности и роль граждан 
Российской Федерации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций; антикоррупционное 
поведение как элемент общественной и государственной безопасности; информирование и 
оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении,в том числе при 
аварияхс выбросомхимическихирадиоактивныхвеществ;средстваиндивидуальнойи коллективной 
защиты населения, порядок пользования фильтрующим противогазом; эвакуация населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении эвакуации. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 
Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойи воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личностии 
проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 
готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 
личностномусамоопределению;осмысленномуведениюздоровогоибезопасногообразажизнии 
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соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 
деятельности;принятиювнутренней позиции личности какособого ценностногоотношенияксебе, к 
окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширение опыта деятельностина её основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 
1)патриотическоевоспитание: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 
и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям 
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 отношеняк выполнению 
конституционного долга – защите Отечества; 2) гражданское воспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализации егоправ, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участиев 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, свободахи обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представлениео 
способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участиев школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 
ней); сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и 
признание особой роли России в обеспечении государственнойи международной безопасности, 
обороны страны, осмысление роли государстваи 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 
отношенияк другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 
другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведениеи поступки других людейс 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальныхпоступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального 
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: 
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формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 
прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого юношества и 
безопасного личного 

поведениявповседневнойжизни;5)ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального иколлективного благополучия;формированиесовременнойнаучной картинымира, 
понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасныхи 
чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребыванияв различных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, общественныеместаи социум, природа, коммуникационные связи и 
каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 
оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановкии принимать обоснованные 
решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 
пониманиеличностного смыслаизучения учебного предмета ОБЖ,его значениядлябезопасной 

ипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства;осознаниеценностижизни; 
ответственноеотношение к своемуздоровьюи установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление 
алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 
соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся  социальным, информационным
 и природным  условиям,
 втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;умениеприниматьс
ебяидругих,неосуждая;умениеосознавать 
эмоциональноесостояниесвоёидругих,уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признаниесвоего права на ошибкуи такого же права 
другогочеловека; 

7) трудовоевоспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации,   города, 

края)технологической и социальной направленности,  пособность инициировать, 
планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическому 

изучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемого 
предметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональн
ой деятельности и развитие  необходимых   умений для  этого;  готовность 

адаптироватьсяв профессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 
осознанныйвыбор и  построение ндивидуальной траектории образования ижизненных 
плановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей;укреплениеответственногоотношенияк

учёбе,способностиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приёмы рационального и 
безопасногоповедения в опасных и чрезвычайных ситуациях; овладениеумениями 

оказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,наружных 
кровотечениях, попадании инородных телв верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  установка на овладение  знаниями и  умениями 
предупрежденияопасных  ичрезвычайныхситуаций,вовремяпребываниявразличныхсредах(в 

помещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахинамассовыхмероприятиях,при коммуникации, 
при воздействии рисков культурной среды); 8) экологическое воспитание: ориентация на применение 

знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей 
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среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем 
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической 

исоциальнойсред; готовностькучастию в практической деятельности 
экологической направленности; освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенныхи 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); 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречияв рассматриваемыхфактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии длявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлять дефициты информации,  данных, необходимых для решения 
поставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 
делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 
наиболее благоприятным состояниемобъекта (явления)повседневнойжизни;обобщать,анализировать и 
оценивать получаемую информацию, выдвигать 
гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводыпо результатам 
исследования; проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 
заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применятьразличныеметоды,инструменты и запросыприпоискеиотборе 
информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

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

оптимальную форму представления информации 
и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию; 
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овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения общениякакчасть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи,выражать 
эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; распознавать 
невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по 

существу решаемой 
учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; публично 
представлятьрезультаты решенияучебнойзадачи, самостоятельновыбиратьнаиболеецелесообразный 
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 учётом собственных возможностей и 
имеющихся ресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсы 
для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 
ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогут 
возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельностьна основе новых 
обстоятельств; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 
соответствие результата цели и условиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлять 
и анализировать их причины; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, 
регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

признавать право 
наошибкусвоюи чужую;бытьоткрытым себеи другим,осознаватьневозможностьконтролявсего 
вокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности 
(распределять роли 

и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 
совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогалиили затрудняли нахождение 
общегорешения,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпозаданнымучастниками 
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группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой. 

Предметные результаты освоенияпрограммы по ОБЖ на уровнеосновногообщегообразования 
Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюу обучающихсяосновкультуры 

безопасностижизнедеятельностиипроявляются вспособностипостроенияиследованиямодели 
индивидуальногобезопасногоповеденияиопытееёприменениявповседневнойжизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 
использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 
комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового 
образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 
базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 
жизни. 

Предметныерезультаты поОБЖдолжныобеспечивать: 
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, 
впротиводействииосновнымвызовамсовременности: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 опасныхи чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 
во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места 
и социум, природа, коммуникационные связии каналы); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредства индивидуальной 
защиты,приёмырациональногоибезопасногоповедения 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 
инородныхтелв верхниедыхательные пути, травмахразличныхобластейтела,ожогах, отморожениях, 
отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 
возможностей; 
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11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопаснойжизнедеятельности сучётом природных, техногенныхи социальныхрисков натерритории 
проживания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасных 
и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижениерезультатов освоенияпрограммы ОБЖ обеспечиваетсяпосредствомвключенияв 
указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательнаяорганизациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьдляосвоения 
обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 
модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, 
в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористическогохарактера);раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособности 

предвидеть, 
повозможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях);приводитьпримерыугрозыфизическому, 

психическому здоровью человека 
и/илинанесенияущерба 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; модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспечения жилища; 
классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); знать права, обязанности и 
ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющие предупредить 
возникновение опасных ситуаций в быту; распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 
сообщения;безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенного 
происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо-и газоснабжение, канализация, 
электроэнергетические и тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях криминальногохарактера; 

безопасно действоватьприпожарев жилыхиобщественныхзданиях, 
в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; модуль № 3 «Безопасность 

на транспорте»: 
классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожного движения, установленные для 
пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; предупреждать возникновение 
сложных и опасных ситуаций на транспорте, 

в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; безопасно 
действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, 
подземном, железнодорожном, воздушном, 
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водном), в том числе вызванного террористическим актом;модуль № 4 «Безопасность вобщественных 
местах»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 
антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); соблюдать 
правила безопасного поведения в местах массового пребывания 
людей(втолпе);знатьправилаинформированияэкстренныхслужб;безопаснодействоватьпри обнаружении в 

общественных местах бесхозных 
(потенциальноопасных)вещейипредметов;эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях 
вобщественныхместах;безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта, 
втомчислепризахватеиосвобождениизаложников;безопасно действоватьвситуациях 

криминогенного и антиобщественного 
характера; 

модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»:раскрыватьсмыслпонятияэкологии, экологической 
культуры, значение 

экологии дляустойчивогоразвития общества; помнитьи выполнятьправилабезопасногоповедения при 
неблагоприятной 

экологической обстановке; соблюдать правила безопасного поведения на природе; объяснять правила 
безопасного поведения на водоёмах в различное время года; безопасно действовать в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (землетрясения, извержения 
вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 
гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 
(лесные, торфяные, степные); характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 
воде;безопасно действоватьприавтономном существованиивприроднойсреде, учитываявероятность 
потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 
клещами и змеями, ядовитыми грибамии растениями; знать и применять способы подачи сигнала о 
помощи; модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) 
и здорового образа жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 
нагрузок, режиматруда иотдыха, питания,психического здоровьяипсихологического благополучия); 
негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 
наркомания, игровая зависимость); приводить примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционных 
заболеваний;безопасно действоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); характеризовать основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 
чрезвычайныхситуацийбиолого-социальногохарактера;оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпри 
неотложных состояниях; модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; характеризовать способы 
избегания и разрешения конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления 
конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля); 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлеченияв экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность,в субкультуры и формируемые на их основе 
сообщества экстремистской 
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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 различных группах, в том числе 
в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; распознавать 
опасности и соблюдать правила безопасного поведения 
в практике современных молодёжных увлечений; безопасно действовать при опасных проявлениях 

конфликта и при возможных манипуляциях; модуль № 8 «Безопасность в информационном 
пространстве»: 
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные 

риски и угрозы при использовании сети 
Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 
террористические и иные деструктивные интернетсообщества); владеть принципами безопасного 
использования Интернета, электронныхизделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные 
телефоны сотовой связи и другие); предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозы 
при использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 
социальных сетях); модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять 
понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; сформировать негативное отношение к 
экстремистской и террористической 
деятельности;объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризму 
иэкстремизмувРоссийскойФедерации;распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме, 
вобщественномместе;безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных 

(или 
опасных)вещейипредметов;безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта, 
втомчислепризахватеиосвобождениизаложников;модуль№10«Взаимодействиеличности, общества и 
государствав обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; объяснять роль государственных 

служб Российской Федерации по защите 
населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийв современных 
условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимыев Российской Федерации, по 
обеспечению безопасности населения при угрозеи во время чрезвычайных ситуаций различного 
характера; объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций;помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерации 
вобластибезопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;владеть правилами 
безопасного поведения и безопасно действовать 
вразличныхситуациях;владетьспособамиантикоррупционногоповедениясучётомвозрастных 
обязанностей; информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 
ситуаций. 

Рабочиепрограммыучебныхкурсов,курсоввнеурочнойдеятельностификсируютсяв 
приложении к ООП ООО. 

 
 ПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийЦелевойраздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся 

должна обеспечивать: 
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развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней позиции 
личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; формирование 
опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; повышение 
эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных 
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование навыка участия в 
различных формах 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; 
формированиеи развитиекомпетенцийобучающихся в области использования ИКТ; на уровне общего 
пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 
средств ИКТ и 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 знаковосимволическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 
логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 
познавательныедействия);приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 
(универсальные учебные коммуникативные действия); прибретение способности принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Содержательныйраздел. 
Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: описание взаимосвязи 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; описание особенностей 
реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочнойи 
внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 
Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далее–ФРП) отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 
как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебногопредметанауровнеосновногообщегообразования»;всоотнесенииспредметными 
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результатами по основным разделам и темам учебного содержания; в разделе «Основные виды 
деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский языкилитература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания дляобобщения 

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 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 
учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 
исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 
формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

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. 

Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения за 
языковымматериалом иязыковымиявлениями,лингвистического мини-исследования,представлять 
результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 
таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 
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Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположенияоб их развитии в новых условиях и контекстах, в 
том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 
или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 
стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 
информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 
информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 
информации,государственныхэлектронныхресурсов учебного назначения),передаватьинформациюв 
сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования(выборочное,ознакомительное, детальное) и чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 
задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 
различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 
прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оцениватьдостоверность 
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 точкузрения на проблемутекста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 
информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 
точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконтроль, 
самооценку,самокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности. 

Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлять коммуникативные неудачииих причины,уметь 
предупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректироватьсобственную 

речьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцелии 
условиям общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражать ихвпроцессеречевогообщения. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать форматвыступления 
с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 
Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствами родного и 

иностранного языков. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 
Моделировать отношения между объектами (членамипредложения,структурнымиединицами 

диалога и другие). 
Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),всобственных 

устных и письменных высказываниях. 
Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранномязыке);обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 
Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединици языковыхявлений(например, с помощью 

словообразовательных элементов). 
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 
Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияидругим). 
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную 

в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 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. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 
аргументировать его. 
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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. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование 
универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 
аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 
совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 
информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 
работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математикаи информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и другие. 
Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимежду объектами. 
Анализироватьизмененияинаходить закономерности. 
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,распознаватьверныеиневерные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 
Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 
Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения учебных и 

познавательных задач. 
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Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
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. 
Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности,определяющимиправилаобщественногоповедения, формысоциальнойжизнивгруппах и 
сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 
формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 
команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
Удерживать цель деятельности. 
Планироватьвыполнениеучебнойзадачи, выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 
Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхили информации. 
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Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 
затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучныепредметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 
прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 
падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 
(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 
сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 
исследовательских действий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 
Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 
взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

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). 

Выполнятьзаданияпо тексту(смысловоечтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 
Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании. 

Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 
различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных 
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 человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 
естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 
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Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 
естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 
естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка 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. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 
Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 
Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств,социально- 

экономическиеотношения,путимодернизацииидругие)погоризонтали(существовавшиесинхронно 
в разных сообществах) и в динамике («было –стало») по заданным или самостоятельно определенным 
основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 
исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричины иследствияисторическихсобытий ипроцессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалы 
музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 
значимость. 

Классифицировать (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-территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-политических 
организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 
дееспособность малолетних в возрастеот 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрастеот 14 до 18 лет, 
мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 
Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 
Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 
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Выступатьссообщениямив соответствиисособенностямиаудиториии регламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина иобязанностями 

граждан. 
Объяснятьпричины смены дняиночиивременгода. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 
основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасуши повысотеи повнешнемуоблику. 
Классифицироватьостровапопроисхождению. 
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 
Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 
исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 
ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 
флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 
численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 
форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 
обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 
информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 
аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 
соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 
источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 
самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 
различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

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. 
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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 обучающегося 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). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременных ситуациях, 

событиях. 
Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахв различные 

исторические эпохи. 
Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории, высказывая 

и аргументируя свои суждения. 
Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяспособность к 

диалогу с аудиторией. 
Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия правовым и 

нравственным нормам. 
Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьварианты выхода из 

конфликтной ситуации. 
Выражать своюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопониманиямеждулюдьми разныхкультур с точки зренияихсоответствия 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 изменениячисленности 
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. 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне 

отдельно взятыхличностей(правителей,общественныхдеятелей, ученых,деятелейкультуры идругие) и 
общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 
другого). 
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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 учебноисследовательской 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 приполучении 
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 уобучающихся 
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 
обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 
исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 
оценивания учебноисследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 
оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 
(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 
организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 
выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть 
реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она 
нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 
ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 
известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательскиезадачи(особыйособыйвидпедагогическойустановки)ориентированы: 
на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых 
посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; на овладение 
обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и 
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прогноз,планироватьиосуществлятьанализ,опытиэксперимент,проводитьобобщенияи формулировать 
выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 
обоснованиеактуальностиисследования; 
планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы,постановкацелиизадач),выборнеобходимыхсредств(инструментария);собственно проведение 
исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекциейрезультатовработ,проверкагипотезы;описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатов 
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 УИДобучающихся 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. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 
реализацию двух основных направлений исследований: 

предметныеучебныеисследования;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; урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и 
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); урок-консультация; мини- 
исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследованияна 
уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 
временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной 
ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как(вкакомнаправлении)...в какойстепени…изменилось...? Как 
(каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 
Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 
Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? Что 
произойдет... как изменится..., если... ? 
мини-

исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирующихоб
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учающихсянапоискответовнаодинилинесколькопроблемныхвопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: доклад,реферат; 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметнымобластям. 
ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 
ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 
исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироватьсянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основнымиявляются: 
социально-гуманитарное; филологическое; естественнонаучное; информационно-технологическое; 
междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, семинар, 
дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 
исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки, 

экскурсии; научно-исследовательское общество обучающихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 
следующих форм предъявления результатов: 
письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад, реферат); 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательскихэкспедиций,обработки  архивов, исследований поразличным 
предметнымобластям. 
ПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериями 
учебногоисследованияявляетсято,насколькодоказательноикорректнорешенапоставленная проблема, 
насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведения исследования 
удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 
фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;формироватьгипотезу об 
истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование; оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе 
исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 
Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 
конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и запланированных 
ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 
практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или 
познавательной проблемы. 
Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения, а такжетем, что нацелены на 
формирование и развитие у обучающихся умений: 
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определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; максимально использовать для 
создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их 
недостаточности – производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 
научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо спроводить 
(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально 
существующую или потенциально значимую проблему?». 
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: анализ и формулирование проблемы; 
формулированиетемыпроекта;постановкацелиизадачпроекта;составлениепланаработы;сбор 
информации (исследование); выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта; 
рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 
исследовательскаясоставляющая, всвязисчемобучающиесядолжныбытьсориентированынато, что, 
прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 
предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 
продукта. 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так 
же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не 
может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 
выполнения домашних заданий. 
С учетом этого при организации ПДобучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 
реализацию двух основных направлений проектирования: 
предметныепроекты;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 (использованиеобластейзнания иметодов 

деятельности,выходящихзарамкипредметногообучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 
целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 
является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решениеследующих 
практико-ориентированных проблем: 
Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 
Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как 
спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?Основными формами представления итогов ПД 
являются: материальный объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту 
(тексты, мультимедийные продукты). 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 
организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 
возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 
проекта. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 
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гуманитарное; естественнонаучное; социально-ориентированное; инженерно-техническое; 
художественно-творческое; спортивно-оздоровительное; туристско-краеведческое. 
Вкачествеосновныхформорганизации ПДмогутбыть использованы: 
творческие мастерские; экспериментальные лаборатории; конструкторское бюро; проектные недели; 
практикумы. 
ФормамипредставленияитоговПДво внеурочноевремяявляются: 
материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); медийный продукт (плакат, 
газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); публичное мероприятие (образовательное 
событие, социальное мероприятие 
(акция), театральная постановка и другие); отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 
продукты). 
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, насколько обучающимся 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; умение реализовать проектный замысел и 
оформить его в виде реального 
«продукта»;умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценку 
деятельности в группе. 
Впроцессепубличнойпрезентациирезультатов проектаоценивается: 
качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительность 
рассуждений;последовательностьваргументации;логичность иоригинальность);качество наглядного 
представления проекта (использование рисунков, схем, 
графиков, моделей и других средств наглядной презентации); качество письменного текста 
(соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); уровень коммуникативных умений 
(умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 
участвовать в дискуссии). 
Организационныйраздел. 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 
формирования УУД. 
Cцельюразработкии реализациипрограммыформированияУУДв 
образовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 
следующим направлениям: 
разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование 
УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 
овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 
образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 
определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 
(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое);определениеэтапов и 

формпостепенного усложнения деятельности обучающихся 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 
проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности;разработка 
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основныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюиразвитиюИКТ- компетенций; 
разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательнойорганизациипоформированиюиразвитиюУУДуобучающихся;разработка методики и 
инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися УУД; организация и проведение серии семинаров с учителями, 
работающими на уровне начального общего образования, в целях реализации принципа 
преемственности в плане развития УУД; организация и проведение систематических консультаций с 
педагогами- 
предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 
процессе;организацияипроведениесистематическихконсультацийс учителями- 
предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 
процессе; организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и 
педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 
организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 
(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; организация отражения 
аналитических материалов о результатах работы по 
формированиюУУДуобучающихсянасайтеобразовательнойорганизации. 

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 образовательнымипотребностями, 
в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 
их индивидуальных образовательных траекторий; анализировать результаты обучающихся по линии 
развития УУД на предыдущем уровне; анализировать и обсуждать опыт применения успешных 
практик, в том числе с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 
организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требованияк 
условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 
методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 
образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 
учебным предметам необходимо, чтобы образовательнаяорганизация 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 
специалистовпредметников. 
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2.21 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Пояснительнаязаписка 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

 Цельизадачивоспитанияобучающихся 

 Направлениявоспитания 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Укладобщеобразовательнойорганизации 

 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Кадровоеобеспечение 

 Нормативно-методическоеобеспечение 

 Требования кусловиямработыс обучающимисяс особыми 

образовательнымипотребностями 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненнойпозицииобучающихся 

 Анализвоспитательногопроцесса 

Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

 
Пояснительная записка 

РабочаяпрограммавоспитанияМБОУ«Павловский лицей имени В.А.Нарывского»разработана: 
на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», 

с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 
Планамероприятийпо еереализациив 2021-2025 гг.,№996-ри Планамероприятий по еёреализации в 2021 
— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

стратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,(УказПрезидентаРоссийской Федерации 
от 02.07.2021 № 400) 

 приказомМинпросвещенияРоссийскойФедерации№992от16ноября2022 года«Обутвеждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 приказомМинпросвещенияРоссийскойФедерации№993от16ноября2022 года«Об утвеждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

 приказомМинпросвещенияРоссийскойФедерации№1014от23ноября2022 года«Об 
утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 приказомМинпросвещенияРоссийскойФедерации№874от30сентября2022года«Об 
утверждениипорядкаразработкииутвержденияфедеральныхосновныхобщеобразовательных 
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программ»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020г. «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательныестандартыобщегообразованияповопросамвоспитанияобучающихся» 

ПисьмаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18июля2022года№АБ-1951/06 
«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 
программой воспитания, одобренной решениемфедерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 
воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики 
в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательногопроцесса на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 
рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 
ФГОС; 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 
числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, осуществляемой совместно с семьей и 
другими участниками образовательных отношений, социальнымиинститутами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. 

Предусматривает историческоепросвещение,формированиероссийскойкультурнойигражданской 
идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 
трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание,за исключением 
целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 
организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 
представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 
углубленноеизучениеотдельныхучебныхпредметов,учитывающей этнокультурныеинтересы,особые 
образовательные потребности обучающихся. 

 
Приложение—примерный календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой 
 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 
воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно- нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланируетсяиосуществляетсяв 
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соответствии с приоритетами государственной политики в сферевоспитания. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сферевоспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальнымизнаниямии 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 
работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 
которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 
ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 
культуры народов России, традиционныхрелигий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии смировоззренческими и 
культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной 
политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
 Целии задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 
высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечества 
каксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укорененныйв духовныхи 
культурныхтрадицияхмногонационального народаРоссийскойФедерации.Всоответствии с этим 
идеаломи нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования,цель 
воспитанияобучающихсявшколе:развитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализаци
и наоснове социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию итрадициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 
Задачами воспитанияобучающихсявшколеявляются: 
усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний 
и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 



483  

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ включают: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

 сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 

 наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

 сформированность внутреннейпозицииличностикакособогоценностного отношенияк себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществеправиламиинормами поведения,испособствуютпроцессам самопознания, самовоспитанияи 
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и 
правопорядку,труду,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурному наследиюи традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
 Направлениявоспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностишколы в соответствии с 

ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение 
прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется совместная работа с 
территориальной избирательной комиссией) 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родномукраю, Родине, своемународу, 
уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности 
(проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 
Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и другие); 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно- нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 
их вере и культурным традициям; (совместная работа с храмом Иконы Божией Матери 

«Владимирская», Школьным краеведческим музеем, , организуется помощь детям войны и 
ветеранам педагогического труда, бойцам РФ специальной операции на Украине); 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства (посещение музеев и театров региона, экскурсионноые поездки по городам России); 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, 
личной и общественной безопасности,навыковбезопасного поведенияв природной и социальной среде, 
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чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба школы, участие в спортивных 
соревнованиях города и региона); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственнодостойном труде в российском обществе, на достижение 
выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация дежурств в школе,в 
кабинетах ОО, школьных клумбах и субботники на территории школьного двора); 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Бегите 
воду»,«Эколята»,«Бумаге – вторая жизнь и др.); 

 познавательное направлениевоспитания:стремлениекпознаниюсебяидругихлюдей, 
природы и общества, к получению знаний,качественного образования с учётом личностных интересов и 
потребностей. (участие в научно- практических конференциях онлайн и офлайн, Курчатовских чтениях, 
конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

1.3Накаждомуровневоспитаниявыделяютсясвоицелевыеприоритеты Целевые ориентиры 
результатов воспитания на уровне начального общегообразования 

 

 
Целевые ориентиры 

 
Гражданско-патриотическоевоспитание 

Способствующего формированию российской гражданской идентичности, принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъектутысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 
и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Основана на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, уваженияк другим 
народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

На основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религийнародов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков. 

Эстетическоевоспитание 

Способствующегоформированию эстетической культуры на основе российскихтрадиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 
Физическое воспитание 

Ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 
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эмоциональногоблагополучия-развитиефизическихспособностейсучетомвозможностейи 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природнойи социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях. 

Трудовоевоспитание 

Основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда(своего и других 
людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражениев 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Способствующей формированию экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовныхценностей, 
навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

Ценностинаучногопознания 
Ориентированногонавоспитаниестремлениякпознаниюсебяидругихлюдей,природыи 

общества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучетом 
личностныхинтересов иобщественныхпотребностей. 

 
 
 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

 

 
Целевые ориентиры 

 
Гражданско-патриотическоевоспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 
России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущемуродного края, своей 
Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе 
гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
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Духовно-нравственноевоспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов 
вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценностьлитературы, родногоязыка,русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание 

способныйвоспринимать ичувствоватьпрекрасноевбыту, природе,искусстве, 
творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 

 
Физическое воспитание 

формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людейобраза жизни, в том числе в 
информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированныйнафизическоеразвитиесучетомвозможностейздоровья,занятия 
физкультурой и спортом; 

сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующиеей 
психофизические и поведенческие особенности с учетомвозраста. 

 
Трудовоевоспитание 



487  

сознающийценностьтрудавжизничеловека, семьи,общества; 

проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатам труда, 
ответственное потребление; 

проявляющийинтерескразнымпрофессиям; 

участвующийв различныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

 
Экологическоевоспитание 

понимающийценностьприроды,зависимость жизнилюдей от природы,влияние людей на 
природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятиедействий 
приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 

 
Ценностинаучногопознания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научнымзнаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке 
научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 
 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

 

 
Целевыеориентиры 

 
Гражданско-патриотическоевоспитание 
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знающий и любящий своюмалуюродину, свойкрай, имеющий представлениео Родине 
России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России 
проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущемуродного края 
своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика Россиисвоего 
региона), праздников, мест почитания героев изащитников Отечества, проявляющийк ним 
уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический иморальный вред другим 
людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов 
вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценностьлитературы, родногоязыка,русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание 

способныйвоспринимать ичувствоватьпрекрасноевбыту, природе,искусстве, 
творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 
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формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людейобраза жизни, в том числе в 
информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 
Трудовоевоспитание 

сознающийценностьтрудавжизничеловека, семьи,общества; 

проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатам труда, 
ответственное потребление; 

проявляющийинтерескразнымпрофессиям; 

участвующийв различныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 
Экологическоевоспитание 

понимающийценностьприроды,зависимость жизнилюдей от природы,влияние людей на 
природу, окружающую среду; 
 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятиедействий 
приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 

Познавательноевоспитание 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научнымзнаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке 
научном знании; 

имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 
Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 
работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 
единственное внимание. 



490  

РазделII.Содержательный 

 Укладшколы 

МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» находится в сельской местности, относящийся 
Оренбургскому району Оренбургской области, является единственным образовательным учреждением 
в селе. Ближайшаясреда школы характеризуется присутствием производственных объединений и 
организаций. Особое место в школе отводится организации внеурочной деятельности через творческие 
объединения, кружки и спортивные секции. В 2008 году создан спортивный клуб «Богатырь», который 
является одним из основных направлений развития спортивно-оздоровительной деятельности во 
внеурочное время вшколе в рамках реализации ФГОС и дополнительного образования. 

Процесс воспитания в МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» ориентирован на 
интеграциюурочнойи внеурочнойдеятельности,дополнительногообразования через создание 
событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе сложилась система традиционных 
школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические 
работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 
Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов врамках школьных классов, кружков, 
студий, секций и иных детских объединений,на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения духовности, 
основанной на наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее развитие России. 
Установлено сотрудничествос сельским приходом. 

Данное сотрудничество содержит теоретическое положения и план работы основанные 
напрактических наработках школы по формированию целостнойвоспитательной среды и целостного 
пространства духовно-нравственногоразвитияшкольника, определяемого как уклад 
школьнойжизни,интегрированного вурочную,внеурочную,внешкольную,семейную деятельность 
обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-
нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 
ценностям:Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество,семья, 
труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 
 ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Модуль«Школьныйурок» 
Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 
-организациюработысдетьмикаквофлайн,такионлайнформате; 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований ипросьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общениясо 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации,согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,кейсов и 
дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники и 
умницы»,викторины,тестированиекейсы,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников; 
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дискуссий, которые даютучащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы впарах, которые учат школьников командной работеивзаимодействию с 
другими детьми; 

Олимпиады, занимательныеурокиипятиминутки,урок-деловаяигра, урок – путешествие, 
урокмастер-класс,урок-исследованиеидр.Учебно-развлекательныемероприятия(конкурс-игра 
«Предметныйкроссворд»,турнир«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.);-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников. Геймификация: квесты, игра-провокация, 
игра-эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание, дидактического театра, где полученные на 
уроке знанияобыгрываются в театральных постановках; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками,дающегошкольникамсоциально значимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

-созданиегибкойиоткрытойсредыобученияивоспитанияс использованиемгаджетов, 
открытыхобразовательныхресурсов,систем 

управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих 
принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».Уобучающихся 
развиваются навыки сотрудничества, коммуникации,социальной ответственности, способность 
критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное 
отношение к миру 

 Модуль«Классноеруководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития каждого 
обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в 
современный ему мир, воспитать человека,способного достойно занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полезных для 
личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенногоему класса, позволяющих, с 
одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочитьдоверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующиедела, акции, события, 
проекты, занятия: 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные 
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию вклассе,в городе, стране, способствующие 
расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 
полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 
ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 
подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 
поведения всоциуме, веденияздорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажноезначениеимеет:формированиетрадицийвклассномколлективе: 
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«Деньименинника»,концертыдлямам,бабушек,папит.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 
подготовкуипроведениеключевогообщешкольногодела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,чтобынайти 
вдохновителейдляорганизацииинтересныхиполезных дел; 

- созданиеситуациивыбораиуспеха. 
Формированиюиразвитиюколлективаклассаспособствуют: 

-составлениесоциальногопаспортакласса 

- изучениеучащихсякласса(потребности,интересы,склонностиидругиеличностные 
характеристикичленовклассногоколлектива), 

- составлениекартыинтересовиувлечений обучающихся; 

-деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 
планирования; 

- проектированиецелей,перспективиобразажизнедеятельности 
классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

которомяхотелбыучиться»,конкурса«Уставкласса»,«Гербкласса»,«Мойкласссегодняи завтра». 

Классноеруководствоподразумеваетииндивидуальнуюработусобучающимисякласса: 

- сослабоуспевающимидетьмииучащимися, испытывающимитрудностипоотдельным 
предметам направлена на контрользауспеваемостью обучающихся класса; 

- сучащимися,находящимисявсостояниистрессаидискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 
труднойжизненнойситуации.Работанаправлена на контроль за свободным времяпровождением; 

- заполнение с учащимися «портфолио» сзанесением «личных 
достижений» учащихся класса; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 
вовлечение учащихся в социально значимую деятельностьв классе. 

Классныйруководительработаетвтесномсотрудничестве сучителямипредметниками. 
 

 Модуль«Работа сродителямиилиихзаконнымипредставителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего 

достижения цели воспитания, котороеобеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 
воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной 
квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не 
выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в 
течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявлениесемейгруппыриска приобследовании материально-бытовых 
условий проживанияобучающихся школы; 

- формированиебанкаданныхсемей; 
- индивидуальныебеседы; 
- заседанияСоветапрофилактики; 
- совещанияпридиректоре; 
- совместныемероприятиясКДНиПДН; 
Профилактическая работа с родителями  предусматривает оптимальное педагогическое 

взаимодействияшколыи семьи,включение семьив воспитательныйпроцесс через систему 
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родительскихсобраний,общешкольныхмероприятийсдетьмииродителями-Деньсемьи,День 
матери,мероприятияпо профилактике вредныхпривычек,родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школепроводится активная работа для детей иих 
семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамках следующих 
видов и форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 
- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители 

получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей, а так же по вопросамздоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 
предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

Наиндивидуальномуровне: 

- обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 
- участиеродителей впедагогических консилиумах,собираемых вслучаевозникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 Модуль«Внеурочнаядеятельностьидополнительноеобразование» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставитимвозможность самореализоваться вней,приобрести социальнозначимыезнания,развить 
всебеважныедлясвоего личностногоразвитиясоциально значимыеотношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детскихобъединениях традиций, задающихихчленам определенныесоциально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерскойпозицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 
рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской 
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направленности; 

 экологической,природоохраннойнаправленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческойнаправленности; 

 оздоровительнойиспортивнойнаправленности. 
Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: «Разговор о 

важном». Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности«Функциональная грамотность». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Вводится для привития детям привычек здорового 
образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению 
здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о 
полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 
проявлениях. 

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, 
проведение экскурсий. 

Дополнительное образование в МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» организовано 
черезработуобъединений 
дополнительногообразованияврамкахкружков«Музейноедело»,«Художественнаямастерская», 
«Странатанца»,«Миртеатра»,«ЮИД»,«Юныйстрелок»,«Палитра»,«Ералаш»,медиастудия 
«ЛенинТВ»,«Познайсебя»ишкольногоспортивногоклуба«Богатырь». 

Внешкольныемероприятия 
Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, 
творческиеконкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся (для изучения историко- культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтовиписателей,деятелейнауки, природныхиисторико- 
культурных ландшафтов,флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями,ответственнымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологического 
комфорта; 

 внешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальными 
партнерамишколы. 

 
 Модуль«Самоуправление. 
Основнаяцельмодуля«Ученическоесамоуправление»вМБОУ 
«Павловский лицей имени В.А. Нарывского» заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 
решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 
социально-значимую деятельность.Поддержка 

детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
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самостоятельность, ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства, а школьникам– 
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предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации Участие в самоуправлении 
даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 
конструктивного общения, совместного преодоления трудностей,формируетличную иколлективную 
ответственностьзасвои решения и поступки. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсячерез: 

Науровнешколы: 

 черездеятельностьвыборногоСоветашкольников; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 
мероприятий,праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: коДню знаний, к Дню Учителя, 
посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Безопасныймаршрутвшколу»,Днясамоуправленияврамкахпрофориентационнойработы. 

 черезработушкольногомедиацентра,вкоторыйвходят: 
 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и 

организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается 
информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих 
достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят 
получитьопыторганизатора, реализовать свой творческий потенциал, 
проявитьсебяводнойизвозможныхролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 
ответственного за оформление ит.д.). 
 На уровнеклассов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихсялидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делахи призванных координировать его 
работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализ различного 
рода деятельности. 

 
 Модуль«Профориентация» 
Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующиеготовностьшкольникаквыбору, педагог актуализируетегопрофессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд впостиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельности: 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности: 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
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осознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего(«Профессиимоей 
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семьи»,«Моямечтаобудущейпрофессии»,«Путьвпрофессиюначинаетсявшколе»); 
Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не 

тольконовыезнанияопрофессиях, ноигордость конкретногоучениказародителей. Вмладшихклассах это 
профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и 
героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать 
и задачи военно-патриотического воспитания. 

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющиезнания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 
иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире 
профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участиев различных видах деятельности. 
Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие осознать ответственность человека за 
благосостояние общества на основе осознания «Я» как гражданина России. 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования(размещение профориентационной 
информации на официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с 
элементами тренинга«Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 

Экскурсиинапредприятияпоселка.Такиеэкскурсиидаютшкольникамначальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,представляющих эти профессии. 
Во времяэкскурсии школьники могут наблюдатьзадеятельностьюспециалистанарабочемместе. При 
проведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе 
взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации важно 
показать существенные характеристики профессии. 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных всети 
интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уроки 
финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-6-11 
классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на 
потрале«ПроеКТОриЯ» - 5-11 классы); 

Посещениеднейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах 
г. Оренбурга. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают школьникам сделатьправильный 
выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным профессиям. На «Дне открытых дверей» 
учащиеся не только знакомятся с учебным заведением, но и могут пройти тестирование, пообщатьсясо 
студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителейпо вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе психологического 
исследованияопределяетсяпрофессиональнаяготовность, вид деятельности, который нравится 
испытуемому,а также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе результатов 
исследованиясоставляется заключение о профессиональных предпочтениях учащегося. 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной 
деятельности. 

 
 Модуль«Ключевыешкольныедела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся ианализируются 
совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересныхи 
значимыхдля школьников, объединяющихихвместе спедагогами вединый коллектив. В воспитательной 
системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются 
понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная формадуховного 
самовыражения и обогащения ребенка. 

Навнешкольномуровне: 
социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамии 
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педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
благотворительнаяярмарка«Времяделать добро», «Безопаснаядорога»,акции«Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк»: 

 проводимые для жителей села, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», флешмобы посвященные ко «ДнюНародного Единства», ко «Дню 
матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета посвященная 
9 мая по улицам поселка. 

Нашкольномуровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы школы: 

День Знаний, как творческое открытие нового учебного года,где происходит знакомство 
первоклассникови ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной 
организацией. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 
участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только 
учащимися выпускных классов, но имладшими школьниками. Последние звонкив нашейшколевсегда 
неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и 
полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительноеотношения кучителю, 
труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует 
доброжелательное отношение междуобучающимися и педагогами, развитие творческих способностей 
учащихся. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 
праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться 
преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально 
читать стихи, участвовать в сценках,играх. Работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие вмитинге, в 
торжественном параде, смотр военной песни и строя, фестивальинсценированной песни.Совместно 
с родителями школьники являются участниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое 
общешкольное дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 
школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победунад 
фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. торжественныеритуалы -
посвящения,связанныеспереходомобучающихся на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новыхсоциальных статусов в школе и развивающие школьную 
идентичность детей:«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в 
пятиклассники», вступление в ряды первичного отделения РДДМ, церемония вручения аттестатов, 
открытие спортивного сезона: 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношениймежду педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу: Фестиваль «Ярмарка талантов». 

На уровнеклассов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел; 
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных делна уровне общешкольных советов 
дела. 
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Наиндивидуальномуровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальныхредакторов, корреспондентов,ответственных закостюмыиоборудование,ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощьребенку (принеобходимости)в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевыхдел, заегоотношениями со сверстниками, старшими имладшимишкольниками, спедагогами и 
другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли быстать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагментобщей работы. 

 Модуль«Внешкольныемероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

реализуются через: 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии,походывыходногодня(вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко- культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтовиписателей,деятелейнауки, природныхиисторико- 
культурных ландшафтов,флоры и фауны и др.; 

---выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 
комфорта. 

 Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства вразные 
периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 
деятелейРоссии,деятелейкультуры,науки,производства,искусства,военных,героевизащитников 
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Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуковогопространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 
территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровыхпространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободногокнигообмена, 
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 
брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

 
 МодульСоциальноепартнерство(сетевоевзаимодействие) 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числев соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцентновыхобразовательныхстандартов сделан в первую очередь на развитие 
творческогопотенциаладетейидуховно-нравственноевоспитание. 

Однако, следуя новым стандартам образования, для создания«идеальной»моделивыпускника 
рамкивоспитательногопространстваодногоОУуженедостаточно.Должнобытьорганизовано 
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целостноепространстводуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 
Этомуспособствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведениеоткрытыхдискуссионныеплощадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 
основных учебных заведений, такдополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативныхпо сетевому 
взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческого 
потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 
индивидуально иливгруппе,попробоватьсвоисилы, приложитьсвоизнания, принестипользу, показать 
публично достигнутый результат. 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями- 
партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

 
 Модуль«Профилактикаибезопасность» 
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой 
беспечностью и легкостью,как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 
специальных научныхисследований свидетельствуют о том, чтов последниегоды дляподростковстали 
характернынетолькоширокаяраспространенностьвредныхпривычек,но иболеераннееприобщениек ним. 
В современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России, возможности 
распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все 
болееширокими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении различных 
проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтомуодной из формработы по 
профилактике вредных привычек иприобщению детей к здоровому образу жизни является 
просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 
интересующим их вопросам. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой 
подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся МБОУ «Павловский лицей 
имени В.А.Нарывского» ценностного отношения к собственному здоровью и собственной 
безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 
процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность МБОУ «Павловский лицей имени В.А.Нарывского» по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросамгражданской обороны, 
обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организацияпросветительской 
и методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса. 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма,наркомании,токсикомании,осуществление систематическойработысобучающимися 
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«группыриска»; 
- разработкаипроведениемероприятийврамках«Деньгражданскойобороны». 
Навнешнем уровне: 
- встречиспредставителямисоциально-правовойподдержкиипрофилактикиПДН,проведение 

профилактических бесед, тренингов; 
- беседысинспекторомОПДНповопросампрофилактики; 
- привлечениевозможностейдругихучрежденийорганизаций–спортивныхклубов, 

лечебныхучреждений. 
- участиевмуниципальныхсоревнованиях:поправиламдорожногодвижения 
«Знатокидороги»,«ЮИД,акции«Внимание,дети!»,пострельбеизпневматическойвинтовки, 

посвященные ДнюЗащитника Отечества 
Нашкольномуровне: 
- разработкаипроведениемесячникаоборонно-массовойработывшколе,«Урокимужества»; 
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»; 
- тематические мероприятия, приуроченныек памятной дате «День памятиороссиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 
- профилактическиемероприятияпобезопасностидорожногодвижения,пожарнойбезопасности 

(комплекс мероприятий); 
- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 
Наиндивидуальномуровне: 
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественногообъединения. ЕгоправовойосновойявляетсяФедеральныйзакон от19.05.1995№82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 
органовобщемусборуобъединения; ротациясостава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 
важныйдляихличностного развитияопытдеятельности,направленнойнапомощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 
оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 
(проведение культурно-просветительских и развлекательныхмероприятий для посетителей этих 
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихсяв 
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 
в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения - это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественногообъединения.ЕгоправовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995№82-ФЗ(ред.от 
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20.12.2017)«Обобщественныхобъединениях(ст.5). 
Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 
общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 
20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и 
молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности,культуры, 
качеств личности у детей подросткового возраста на основе их групповоговзаимодействия. 
Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 
обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет.Дети 
и родителисамостоятельнопринимаютрешениеобучастиивпроектахРДДМ. 

Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с 
другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны 
понять свою роль в обществе. 

ОдноизнаправленийРДДМ«Движениепервых»-программа 
«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной активности 

школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 
программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники 
из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, 
выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 
действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 
матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 
защитникаОтечества, Денькосмонавтики, Международныйженскийдень, Деньсчастья, Деньсмеха, 
ДеньПобеды, День защиты детей. 

 
 Модуль«Школьноемедиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и педагогами 

средств распространениятекстовой, аудио ивидео информации) –развитиекоммуникативнойкультуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческойсамореализации 
учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм 
деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 
личности учащегося, подготовке ребенкакпродуктивной самостоятельной работе с источниками 
информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по 
страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, 
библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой 
деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок- информация, урок-размышление, урок 
– диспут, урок-презентация, урок-видео- путешествие. 

 школьный медиацентр «ЛенинТВ»– созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и инстаграм) наиболее 
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельностиорганов ученического самоуправления 

 «Экскурсии,походы» 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительноибережно 
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относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походахсоздаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыковсамообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующихвидов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметывесны»ит.п.); 
-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания 
учебного года; 

-выездныеэкскурсиивмузеи,напредприятия;напредставлениявкинотеатр,драмтеатр,цирк. 
 

РазделIII.Организациявоспитательнойдеятельности 

3. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 

Программавоспитанияреализуется посредством формирования социокультурноговоспитательного 
пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для неё воспитательно-значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принциповвоспитания на всех уровнях 
общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, винтересах которыхреализуется 
Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 
 Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 
Педагог являет собой всегда главный для обучающихсяпример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе созданометодическое объединение классных руководителей, которое 
помогает учителямшколыразобратьсявнормативно-правовойбазевпотоке 

информации,обеспечивающейуспешныйвоспитательныйпроцесс 
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно- 

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 
программы воспитания.Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников(работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 
вопросам классного руководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 
- проведениеконференций,«круглыхстолов»,семинаровпопедагогическимидругимпроблемам 

духовно-нравственного воспитания ипросвещения обучающихся; 
- участиевпостояннодействующихучебныхкурсах,семинарахповопросамвоспитания; 
- участиев работерайонныхи региональныхметодическихобъединенийпредставлениеопыта 

работы школы; 
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- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно- 
нравственномувоспитанию. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну 
важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 
Учителя. 

 
 Нормативно-методическоеобеспечение 
Подготовкаприказови локальныхактов школыповнедрению рабочей 

программывоспитания в образовательный процесс. 
Обеспечениеиспользованияпедагогамиметодическихпособий,содержащих 
«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно- 

воспитательной работе 
Создание рабочейпрограммывоспитания на 2022-2025 г.с приложением плана 

воспитательной работы школына три уровня образования НОО, ООО, СОО. 
Обновлениесодержаниявоспитательныхпрограммвцеляхреализацииновыхнаправлений программ 

воспитания. 
Подготовка/корректировкадополнительныхобщеразвивающихпрограммОО 

 
 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 
 

В настоящее время в школе, получает образование13 детей сОВЗ и детей-инвалидоввовсех 
уровняхобразования.ДетиОВЗиинвалидыполучают образование, на равных, со всеми школьниками, 
создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем 
классныхруководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 
различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского 
отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 
Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, 
формируется ихличностныйопыт,развивается самооценкаиуверенность в своихсилах,опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 
развития. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической,психологической, медико-социальной 
компетентности; 

 индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 
–наличностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 

 
 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельностьв 
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воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся). В школе практикуются 
общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

 в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 
приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся 
участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются индивидуальныеиколлективныепоощрения (конкурс «Ученик года», 
«Класс года» во всех уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 
представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, ихстатусных 
представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио можетвключать 
артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 
т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в 
школе. 

 
3.5ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
школой направлениям и проводится с целью выявления основныхпроблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы в 

школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание иразнообразие 
деятельности, характер общения и отношений междушкольниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной сдетьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результаткак 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основныенаправленияанализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса: 
Условияорганизациивоспитательнойработыпочетыремсоставляющим: 

-нормативно-методическоеобеспечение; 



 

-кадровоеобеспечение; 

-материально-техническоеобеспечение; 

-удовлетворенностькачествомусловий. 
 

Анализорганизациивоспитательнойработыпоследующимнаправлениям: 

- реализациявнеурочнойдеятельности; 
- реализациявоспитательнойработыклассныхруководителей; 
- реализациядополнительныхпрограмм; 
- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной 

работы и анализа еекачества, анкетирование. 
Результатывоспитания, социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием, наоснове которого осуществляется данный анализ, является динамика личностногоразвитияшкольниковкаждого 
класса,ихдостижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов 
воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе споследующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 
диагностикиличностногороста школьников», 

«Методикадиагностикинравственноймотивации»,«Методикадиагностикинравственнойсамооценки» 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над. чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».Классные руководители проводят учет результативности участия 
детейв творческихконкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 
качестве инструмента оценки-таблица достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги 
внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это дает возможность анализировать результативность 
участия школьников в различныхконкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемойвшколесовместнойдеятельностидетейи взрослых.Удовлетворенность качеством 
результатов воспитательной работы.Критерием,наоснове которогоосуществляется данный 

анализ, являетсяналичиевшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающей 



 

совместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом 
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 
беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют 
анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. Пусть оценят три показателя: 
качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 
допобразования. 

Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатамивоспитательной работы. Полученные результаты 
обсуждаются на заседанииметодического объединения классных руководителей или педагогическом советешколы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 
- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 
- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 
- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 
- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений; 
- качествомпроводимыхв школеэкскурсий,походов; 
- качествомпрофориентационнойработышколы; 
- качествомработышкольныхмедиа; 
- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 
- качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников. 
Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 

Ожидаемыеконечныерезультаты 
 

1. Совершенствованиестатуса конкурентноспособного образовательного учреждения, обеспечивающего становление личности 
выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 
взаимодействию в традицияхрусской православной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной 
системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 



 

2. Введениевпрактикуновыхформиметодовдуховно-нравственноговоспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и 
асоциального поведения через внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 
социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Созданиевшколеединого воспитательного пространства,главнойценностью которого являетсяличность ребенка, приобщение его 
к истинным ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 
уважение друг к другу, взаимопонимание,стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Кадровоеобеспечение 
 Нормативно-методическое обеспечение 
Федеральныезаконы,приказы,постановления:-КонституцияРоссийскойФедерации»; -Федеральныйзаконот 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся; 
- «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, с изменениями 
от 06.03.2018); 

- «СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(утв.РаспоряжениемПравительстваРФот 29.05.2015); 
- Концепцияразвитиядобровольчества(волонтерства)вРоссийскойФедерациидо2025года(утв.РаспоряжениемПравительства 



 

РФот27 декабря2018 г.№2950-р); 
- «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642); 
-Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной информационной системе "Современная 
цифровая образовательная среда" 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ 
от 19.12.2012 № 1666) и другие. 

 
 Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребностями 

Реализуя образовательныепотребностидетейсОВЗследуетопиратьсяна:• способыкоммуникацииребенкасОВЗсокружающими; 
• особенности усвоения и использования бытовых навыков, уровень их сформированностиотносительно возрастной нормы; • 
спецификуречевой деятельности, знание и представление обокружающем мире; • наиболее типичныеособенности индивидуального 
поведения. Современные научные представления позволили ученым выделить общие для разных категорий детей с нарушениями 
психофизического развития особые образовательные потребности. В аспекте времени начала специального образования -потребность 
в совпадении начала целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребёнка. В аспекте содержания 
образования - потребность во введении специальных разделов обучения, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося ребёнка (например, занятия по развитию слухозрительного и зрительного восприятия речи у глухих, 
слабослышащих и позднооглохших детей, и др.). В аспекте методов и средств обучения - потребность в построении «обходных 
путей», использовании специфических средств обучения, современных коррекционных технологий. В аспектеорганизацииобучения 
- потребность в качественной индивидуализации обучения, в разработке и реализации адаптированной образовательной программы 
для конкретного ребенка с ОВЗ. В аспекте границ образовательного пространства - потребность в максимальном расширении 
образовательного пространствазапределыобразовательного учреждения. Васпектепродолжительностиобразования - потребностьв 
пролонгированностипроцессаобученияивыходзарамкишкольноговозраста(вертикальобразовательнойинклюзии:детский сад, школа, 
техникум, университет). В аспекте определения круга специалистов, участвующих в образовании, модели их эффективного 
взаимодействия. 
Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, определение этих условий и их создание 
организуется следующим образом 1. Детям с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские заключения с 
рекомендациями по организации образовательного процесса. 2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)отклонений 
в поведении детей, готовит по результатам обследования детей рекомендации по созданию специальных условий 
образования,атакжеподтверждает,уточняетилиизменяетранееданныерекомендации.3.Консилиуморганизацииопределяет 



 

характер, продолжительность и эффективность создания специальных образовательных условий, составляет коллегиальное 
заключение ПМПК, которое содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка и рекомендации 
по специальным условиям и адаптированную образовательную программу (если это необходимо), обобщающую рекомендации 
специалистов. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 4. 
Педагогическиеработникисовместносоставляютпрограммукоррекционнойработы,представляютеедляобсужденияисогласования 
УправляющемуСоветушколы, авпоследствии реализуют. Любая программа постоянно нуждается воценке реализации, коррекции и 
доработке. 5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 6. В системе образования должны быть созданы условия 
для комплексного взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, обеспечивающих 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования детей с ОВЗ, 
использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 7. Для 
различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей каждый из приведенных выше компонентов специальных 
условий, обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также необходимую социализацию этой 
категории детей, должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в различном качестве и объеме. Так, например, 
материально-техническое обеспечение как один из неотъемлемых компонентов в максимально степени будет присутствовать при 
создании инклюзивного образовательного пространства для детей с нарушениями слуха и зрения за счет такой важной для их 
обучения и воспитания составляющей как технические средства обучения, в то время как для детей с различными расстройствами 
аутистического спектра ТСО не будут иметь такого превалирующего значения. В то же время для последних «центр тяжести» 
специальных условий будет сдвигаться на наличие специальным образом подготовленных сопровождающих (тьюторов) и другие 
организационно-педагогические условия. А для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при этом при отсутствии, как 
правило, сопутствующих нарушений слуха или зрения) на первый план помимо создания безбарьерной архитектурной среды, как 
важнейшего для них условия организации образовательных условий, выходит особенности построения программно-методического 
обеспечения, в частности,организацияпедагогического процессав соответствии соперационально-деятельностными возможностями 
ребенка инвалида вследствие ДЦП. 
 Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся. 

 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 
способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 
области творческой, интеллектуальной, общественнойи спортивной деятельности. 



 

Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 
 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 
присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 
школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной 
обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 
награждаемых); 
- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 
представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 
поощрения). 

 
Вшколеприменяютсяследующиеформыпоощрения: 
- похвальныйлист«Заотличныеуспехивучении»; 
- награждениеблагодарностямизаактивноеучастиевшкольныхделахи/иливконкретныхпроявленияхактивнойжизненной 
позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу илипризовое место с указаниемуровня достижений обучающихсяв 
различных школьных конкурсах и викторинах; 
- награждениеродителей(законныхпредставителей)обучающихсяблагодарственнымиписьмамизахорошеевоспитаниедетей. 

 
Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности, как благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 
и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 
внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 
Использованиевсехформпоощрений, атакжепривлечениеблаготворителей(в томчислеизродительского сообщества), их 
статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
воспитывающуюсреду,взаимоотношениявшколе. 

3.4.Анализвоспитательногопроцесса 
Анализвоспитательногопроцессаосуществляетсявсоответствиисцелевымиориентирамирезультатоввоспитания,личностными 



 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарныйплан воспитательной работы. Основные принципы 
самоанализа воспитательной работы: 
взаимноеуважение всехучастниковобразовательныхотношений; приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 
изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями; 
развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов анализа для 
совершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогическихработников(знанияисохранениявработецелии задач 
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); распределённая ответственность за 
результатыличностногоразвитияобучающихсяориентируетнапониманиетого, чтоличностноеразвитие— 

это результаткакганизованногосоциального воспитания,вкоторомобщеобразовательнаяорганизация 
участвуетнарядус другими социальнымиинститутами, таки стихийнойсоциализации,исаморазвития. 
Самоанализосуществляется ежегодно силами самойобразовательной организации. 
Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцессаявляютсяследующие. 
1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 
Критерием, на основе которогоосуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития 
школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе споследующим 
обсуждениемегорезультатовназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейили педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является мониторинг 
сформированности личностных характеристики посредством проведения анкетирования «Эффективность становления личностных 
характеристик ученика» (автор: Кукченко Т. М.). 
2. Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 



 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассникови 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
Способом получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых являются 
содержательный анализ деятельности классного руководителя, составленный на основе мониторинга, разработанного по Н.В. 
Капустину, беседы со школьниками и их родителями, лидерами ученического самоуправления. 
Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленныхпроблем, надкоторыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1.Учебныйплан 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Павловский 
лицей имени В.А.Нарывского Оренбургского района" (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандартаосновного 
общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на ихосвоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Павловский лицей имени В.А.Нарывского Оренбургского района", разработанной в соответствии с ФГОС основного общего 
образования, с учетом Федеральной образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Ленинская средняя общеобразовательная школа 
Оренбургского района" начинается -01.09.2023 и заканчивается -. 26.05.2024г 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. 
Учебныезанятиядляучащихся5-9классовпроводятсяпо5-тидневнойучебнойнеделе. 
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляетв5 классе–29 часов, в6 классе – 30 часов, в 7 

классе – 32 часа, в8-9 классах – 33 часа. . 
Учебныйплансостоитиздвухчастей—обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательныхпредметныхобластей. 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностейобучающихся. Время, отводимоена данную часть учебного планавнутри максимально допустимой недельнойнагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Павловский лицей имени В.А.Нарывского Оренбургского 
района" языком обучения являетсярусский язык. 
Приизучении английскогоязыкаитехнологииосуществляетсяделениеучащихсянаподгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания 
(четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовоеоценивание). 

Промежуточная/годоваяаттестацияобучающихсязачетвертьосуществляетсявсоответствиискалендарнымучебнымграфиком. Все 
предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Ленинскаясредняя общеобразовательная 
школа Оренбургского района". 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается итоговой аттестацией. 
Нормативныйсрокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясоставляет5лет. 

Вариант№1 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели 

 
Предметныеобласти 

 
Учебныепредметыклассы 

Количествочасоввнеделю 

V 
I 

V 
I 

VI VII I 
X 

Всего 

Обязательнаячасть       

Русский 
литература 

язык и Русскийязык 5 6 4 3 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 1 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3 3 3 3 1 

Математика и Математика 5 5    1 



 

информатика       0 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятностьистатистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественнонаучные 
предметы История 

2 2 2 2 2 1 
0 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны е 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1   3 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическаякультураи 

основы безопасности Физическая культура 
2 2 2 2 2 1 

0 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 
27 2 

9 
30 31 3 

2 
14 

9 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 2 1 8 

Учебныенедели 34 3 34 34 3 3 



 

  4   4 4 
Всегочасов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной неделе) в соответствии с санитарными 
правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157

УЧЕБНЫЙПЛАН 
основногообщегообразования5-9класс 

МБОУ«Павловский лицей имени В.А.Нарывского Оренбургскогорайона» 
2023–2024учебныйгод 

(5-дневнаянеделя) 
 Федеральныйнедельныйучебныйпланосновногообщегообразов

ания для 5-дневной учебной недели 

Предметныеобласти Учебныепредметыкла
ссы 

Учебныйкурс Количествочасоввнеделю 

 V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть        

Русскийязыки литература Русскийязык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранныеязыки Иностранныйязык  3 3 3 3 3 15 

Математикаиинформатика Математика  5 5    
10 

Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

Вероятностьист
атистика 

   
1 

 
1 

 
1 

 
3 

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 



 

Естественнонаучныепредметы Физика 
   

2 2 3 7 

Химия 
    

2 2 4 

Биология 
 

1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственнойкультуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственнойкультур
ынародовРоссии 

 
1 1 

  
 2 

Искусство Изобразительноеискусс
тво 

 
1 1 1 

  
3 

Музыка 
 

1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 
 

2 2 2 1 1 8 

Физическаякультураиосновыбезо
пасности 

Физическаякультура 
 

2 2 2 2 2 10 

Основыбезопасностижи
знедеятельности 

    
1 1 2 

Итого 
 

27 29 30 31 32 149 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношен
ий 

 
2 1 2 2 1 8 

 
«Основысм
ысловогочт

ения» 

1 1 1 1 
0,5 

5 

 
История «ВведениевНов

ейшуюисторию
России» 

    
0,5 0,5 

 
«Наглядная
геометрия» 

1 
    

1 

Элективныйкурс «Практикумп
огеометрии» 

  
1 1 

 
2 

Учебныенедели 
 

34 34 34 34 34 34 

Всегочасов 
 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка(при5- 
 

29 30 32 33 33 157 



 

дневнойнеделе)всоответствиисдействующимисанитарным
и правилами и нормами 

       

 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета,курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При 
разработке порядка образовательной организации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора 
по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

 
 
 

Предмет Классы 
5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Русскийязык Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Литература Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Иностранный 
язык 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Математика Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Информатика Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

История Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Обществознание Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

География Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Физика Результат выполнения 
тематических 

Результат выполнения 
тематических 

Результат выполнения 
тематических 

Результат выполнения 
тематических 

Результат выполнения 
тематических 



 

 проверочныхработ проверочныхработ проверочныхработ проверочныхработ проверочныхработ 
Химия Результат выполнения 

тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Биология Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Основы духовно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

Результат выполнения 
тематическихпроверочных 
работ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочных работ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочных работ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочных работ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочных работ 

Изобразительное 
искусство 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Музыка Защита проекта Защита проекта Защитапроекта Защита проекта Защита проекта 
Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 
Физическая 
культура 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

Зачет 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и 

Результат выполнения 
тематическихпроверочных 
работ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочных работ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочных работ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочных работ 

Результат выполнения 
тематических 
проверочных работ 

Основы 
смыслового 
чтения 

Работастекстом Изложение Изложение Сочинение Сочинение 

Практикум по 
геометрии 

  Муниципальный 
публичныйзачет 

Региональный 
публичныйзачет 

 

Наглядная 
геометрия 

Результат выполнения 
тематических 
проверочныхработ 

    

 

 
3.2Календарныйучебныйграфик. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 
четвертям.Продолжительностьучебногогодаприполученииосновногообщегообразованиясоставляет34не
дели. 

Учебныйгодв образовательной организации начинается1сентября. Еслиэтотденьприходитсянавыходнойдень,товэтомслучае учебный год 
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 



 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебныйгод заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончаниеучебного года определяется ежегодно в соответствии с 
расписанием 
государственнойитоговойаттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральномкалендарном учебном графике предусматривается чередование периодов 
учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлятьне менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8учебных недель (для 5–9 классов), II четверть – 8 учебных недель (для 
5–9классов), III четверть – 11 учебных недель (для 5–9 классов), IV четверть – 7учебных недель (для 5–9 классов). 
Продолжительностьканикулсоставляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы)– 9 календарных дней (для5–9 классов); по 
окончании II четверти (зимние каникулы)– 9 календарных дней (для5–9 классов); 
поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы) –9календарныхдней(для5–9классов); по 
окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель 

Продолжительностьуроканедолжнапревышать45минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. 
Вместоодной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать двеперемены по 20 минут каждая. 
Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочной деятельностьюдолжнасоставлятьнеменее20-30минут,за 
исключениемобучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специальнойиндивидуальной программе развития. 
Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособностиобучающихсяишкалытрудности 
учебныхпредметов, определенной гигиеническими нормативами. 
Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяется равномерновтечениеучебнойнедели,приэтомобъёммаксимально 
допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
дляобучающихся5и6классов–неболее6уроков, дляобучающихся7-9классов –неболее7уроков. Занятия 
начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются непозднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программамдополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных)занятий и последним уроком необходимо организовывать 
перерывпродолжительностью не менее 20 минут. 

Календарныйучебныйграфик 
ООП ООО 

на2023-2024учебный год. 



 

1.  Дата начала и окончания учебного года: 

Началоучебногогода:1сентября2023года. 

Окончание учебного года: 26 мая 2024 года 

Для9классаокончаниеучебногогодаопределяетсяежегодновсоответствиисрасписаниемгосударственнойитоговой аттестации 

2. Продолжительностьучебногогода: 

34учебныенедели 

3. Срокиипродолжительностьканикул: 
 

осенние с28.10.2023г.по05.11.2023г. 9календарныхдней 

зимние с 31.12.2023г.по08.01.2024г. 9календарныхдней 

весенние С25.03.2024г.по02.04.2024г. 9календарныхдней 

4. Срокипроведенияпромежуточнойаттестации 

С11.12.2023-29.12.2023г. 

с 10.04.2024–24.05.2024г. 

3. 3Планвнеурочнойдеятельности ООО 
Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязательнойчастьюосновнойобщеобразовательнойпрограммы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 
1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы «Спортивные игры» для учащихся5-
9 классов. 
2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, 
финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 
направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности)– учебныйкурс «Основы финансовой грамотности» для 



 

учащихся9 классов. 
3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении – 
хореографический кружок «Страна танца» для учащихся 5-9 классов, кружок « Художественная мастерская», «Юный стрелок»,медиа-
студия«ЛенинТВ»внеурочныезанятияпораннейпрофориентации«Россия–моигоризонты»дляучащихся6-11классови 
«Удивительное-рядом»; 
4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной 
организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся – внеурочные занятия «Разговоры о важном» для учащихся 5-9 классов. 
5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;кружок «Музейное дело», детских, подростковых и 
юношеских общественных объединений, организаций и других; 
6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 
взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешнойреализацииобразовательнойпрограммыидругие)–реализациямодуля 
«Работасродителями»; 
7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 
8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 
организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с 
окружающей средой, социальной защиты обучающихся) – организация работы «Службы медиации» (беседы, часы общения, встречи, 
диалоги), клуб для трудных подростков «Познай себя» 
Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов отечественнойкультуры, 
в том числе наследие отечественного кинематографа. 
Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов 
внеурочной деятельности, так и быть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 
отечественного искусства. 
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
Общийобъёмвнеурочной деятельностинепревышает10часоввнеделю. 



 

Одинчасвнеделюотводитсянавнеурочноезанятие«Разговорыоважном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 
связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 
поступкам. 
Формыреализации внеурочнойдеятельностиМБОУ«Павловский лицей имени В.А.Нарывского»определила самостоятельно. 
Формы внеурочной деятельности предусмотрены активностью и самостоятельностью обучающихся, сочетаемостью индивидуальнойи 
групповой работы; обеспечивающий гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменным составом 
обучающихся, проектной и исследовательской деятельностью (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 
В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «Павловский лицей имени В.А.Нарывского»использует ресурсы 
дополнительного образования (МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района», МБУДО СШ Оренбургского 
района»)соответствующейнаправленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации и иные организации, 
обладающие необходимыми ресурсами. 



 

План внеурочной деятельности ООО 
МБОУ «Павловский лицей» 

2023-2024 учебный год 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название рабочей программы Форма организации 
внеурочной 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов в неделю  
 

Нед
ельн
ые  

Годов
ые 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

5 а 5б 6 а 6б 7 а 7 б 8 
а 

8 
б 

9 
а 

9 
б 

Внеурочная 
деятельность по 
учебным предметам 

«Быстрее! Выше!Сильнее»» Учебный курс спортивно-
оздоровительная 
деятельность  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 соревнован
ие 

«Информашка» Кружок  ДО познавательная 
деятельность 

1       1 34 тест 

Подготовка к ОГЭ по 
математике 

Учебный курс познавательная 
деятельность 

        1 1 2 66 тест 
 

Подготовка к ОГЭ по 
биологии 

Факультативный 
курс 

познавательная 
деятельность 

        0.5 0.5 17 тест 

Подготовка к ОГЭ по химии Факультативный 
курс 

познавательная 
деятельность 

        0.5 0.5 17 тест 

Подготовка к ОГЭ по физики Факультативный 
курс 

познавательная 
деятельность 

        1 1 33 тест 

Подготовка к ОГЭ по 
информатике 

Факультативный 
курс 

познавательная 
деятельность 

        1 1 33 тест 

Подготовка к ОГЭ по 
географии 

Факультативный 
курс 

познавательная 
деятельность 

        1 1 33 тест 

Подготовка к ОГЭ по 
обществознанию 

Факультативный 
курс 

познавательная 
деятельность 

        1 1 33 тест 

 Внеурочная 
деятельность по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

«Основы финансовой 
грамотности» 

Учебный курс познавательная 
деятельность 
финансовая 
грамотность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   4 136 деловая 
игра 

Решение расчетных задач по 
химии 

Кружок ( ДО) 
Точка Роста 

познавательная 
деятельность, 
естественно-научная 
грамотность 

      1 1 34 защита 
проекта 

Экспериментальная биология Кружок (ДО) 
Точка Роста 

познавательная 
деятельность, 
естественно-научная 
грамотность 

    1   1 34 защита 
проекта 

Экспериментальная физика Кружок (ДО) 
Точка Роста 

познавательная 
деятельность, 
естественно-научная 
грамотность 

    1   1 34 защита 
проекта 

«В поисках математических 
приключений», «Умники и 
умницы», «Меташкола», игра 
для 6-8 классов по 
иностранным языкам, 
«Турнир трех». 

Участие в 
интеллектуальных 
играх 
муниципальной 
системы 

познавательная 
деятельность 

  34  



 

Внеурочная 
деятельность по 
развитию личности 

«Моя Россия-новые 
горизонты» 

Занятия по 
профориентации 

познавательная 
деятельность 

 1 34  

Волонтерский клуб 
«Надежда» 

Часы общение Социальная,  
волонтёрская 
деятельность 
 

 1 34  

Юный стрелок Кружок  (ДО) спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

  1        1 34 соревнован
ия 

Строевая подготовка Кружок  (ДО) спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

  1        1 34 соревнован
ия 

Юнармия  Кружок  (ДО) спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

  1        1 34 соревнован
ия 

Легкая атлетика Спортивная секция  
МБУДО СШ 

спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

3 3 102  

История Оренбуржья Кружок (ДО ) спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

  1        1 34 виторина 
«История 

Оренбуржь
я» 

Музей «Память…» Кружок ДО (ДДТ) Социально-
преобразующая , 
познавательная 
деятельность 

  1     1 34  

Живопись. Рисунок Кружок ДО (ДДТ) художественное 
творчество 

1       1 34  

Внеурочная 
деятельность, 
направленная на 
реализацию 
комплекса 
воспитательных 
мероприятий 

«Федеральная программа 
воспитания»   

Ключевые 
творческие дела, 
часы общения 

познавательная 
деятельность 

 

          1 34  

«Разговоры о важном» Учебный курс познавательная 
деятельность 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 защита 
проекта 

Калейдоскоп событий Воспитательные 
мероприятия 

Социально-
преобразующая 
деятельность 

          1 34  

Разговор о правильном 
питании 

Воспитательные 
мероприятия 

Социально-
преобразующая 
деятельность 

          1 34  

Внеурочная 
деятельность, по 
организации 
деятельности 
ученических 
сообществ 

Программа ДОО «Движение 
первых» 

Социально значимая 
добровольческая 
деятельность 
учащихся: акции, 
экскурсии, 
тематические 
беседы, 
экологические 
акции, социальные 

социальное 
творчество (социально 
значимая 
волонтёрская 
деятельность) 
проблемно-
ценностное общение 
социальное 
творчество (социально 

          1 34  

Программа ученического 
самоуправления  (Совет 
обучающихся «Школа 
успеха» 

          1 34  



 

проекты, часы 
общения 

значимая 
волонтёрская 
деятельность) 

Участие в муниципальной 
научно-практической 
конференции  
«Шаг в будущее науки» 

Приобщение 
учащихся к научно-
исследовательской  
и опытно-
экспериментальной 
деятельности  

познавательная 
деятельность 

 
 

          1 34  

Внеурочная 
деятельность, 
направленная на 
организационное 
обеспечение 
учебной 
деятельности 

Модуль программы 
воспитания «Работа с 
родителями» 

Родительский 
всеобуч. 
Родительские 
собрания.  
Работа Совета 
родителей. 
Совместные 
мероприятия с 
родителями. 

познавательная 
деятельность 

 
 
 
 

          1 34  

Внеурочная 
деятельность, 
направленная на 
организацию 
педагогической 
поддержки 
обучающихся 

Тьюторское сопровождение. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Сопровождение 
обучающегося в 
процессе его 
становления в 
образовательном 
пространстве  
образовательной 
организации 

проблемно-
ценностное общение 
 

          1 34  

Внеурочная 
деятельность, 
направленная  на 
обеспечение 
благополучия 
обучающихся в 
пространстве 
общеобразовательно
й школы 

Служба медиации. Беседы, часы 
общения, встречи 

проблемно-
ценностное общение 

 

          1 34  

                                                                                                                                                                                                                                                                          Итого: 1931  

 



 

Внеурочную 
деятельностьпо 
развитию 
личности, ее 
способностей, 
удовлетворения 
образовательны 
хпотребностей и 
интересов 

«Странатанца» Кружок Художественное 
творчество 

2 2 2 2 2 10 40 Отчетный 
концерт 

Юныйстрелок Кружок Художественное 
творчество 

2 2    4 136 Состязание 

"Художественная 
мастерская" 

кружок Художественное 
творчество 

2    2  Творческий 
проект 

«Палитра» КружокДДТ Художественное 
творчество 

2 2 2   6   

Ералаш» КружокДДТ Проблемно- 
ценностное 
общение 

2 2   - 4   

Медиа-студия 
«ЛенинТВ» 

кружок Проблемно- 
ценностное 
общение 

  1 1 2 4  Проект 

«Россия – мои 
горизонты» 

Учебныйкурс познавательное  1 1(3) 1(2) 1(2) 4(10)  Деловаяигра 
«Шоу 
профессий» 



 

Внеурочнуая 
деятельность, 
направленнаяна 
реализацию 
комплекса 
воспитательных 
мероприятийна 
уровне 
образовательной
организации, 
класса 

«Организация 
предметно- 
пространственной 
среды» 

Организация 
общешкольных 
мероприятий, 
конкурсы, 
коллективные 
дела, научно- 
практическая 
конференция 
«Шагвнауку», 
«Юный 
исследователь» 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

      50  

Разговорыоважном Учебныйкурс Проблемно- 
ценностное 
общение 

1 1 1(3) 1(2) (1)2 5(13) 442 проект 

«Разговор о 
правильном 
питании» 

Часыобщения Познавательная       40  

«Юныеволонтеры» Акции, рейды, 
операции. 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

      35  

Внеурочная 
деятельностьпо 
организации 
деятельности 
ученических 
сообществ 

«Созвездие» Ученическое 
самоуправление; 
заседания,акции, 
конференции, 
участие в 
муниципальном 
комплексе 
«Лидер»,«Юные 
дарования», 
подготовка 
школьных 
мероприятий 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

      35  

Детская 
общественная 
организация 
«РДДМ» 

Акции, рейды, 
операции, 
конкурсы 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

      45  



 

 Музейноедело Кружок творческое 2     2 68 Творческий 
проект 

Внеурочная 
деятельность, 
направленнуюна 
организационно 
е обеспечение 
учебной 
деятельности 

Классныечасы Собрания,акции, 
часы 
индивидуального
 общения, 
консультации. 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

        

Внеурочная 
деятельность, 
направленнаяна 
организацию 
педагогической 
поддержки 
обучающихся 

Естсественно- 
научныйпрофиль 
«Удивительное- 
рядом» 

кружок познавательная 3      102 проект 

Внеурочная 
деятельность, 
направленнаяна 
обеспечение 
благополучия 
обучающихсяв 
пространстве 
общеобразовате 
льной школы 

Программа 
«Профилактика 
несчастных 
случаев» 

Инструктажипо 
ТБ, часы 
общения,акции, 
экскурсии 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

      70  

Клубдлятрудных 
подростков 
«Познайсебя» 

Встречи,беседы, 
консультации 

кружок    1 1 2 68 проект 

Итого    7 
,
8 

7 
,
2 

5,8(17,5) 6,5(13) 7,5(15) 90,5 1183  



 

 
3.4КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана воспитательной работы и содержит все 

мероприятия федерального плана 
Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяединымдляобразовательныхорганизаций. 

Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыможетбытьреализованврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 
Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводить иные 

мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей. 

Сентябрь: 
1сентября: Деньзнаний; 
3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарности вборьбестерроризмом; 
8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности;10сентября:Международныйденьпамятижертвфашизма. Октябрь: 
1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; 
4октября:Деньзащитыживотных; 
5октября:День учителя; 
25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек;Третьевоскресеньеоктября:Деньотца. 
Ноябрь: 
4ноября:Деньнародногоединства; 
8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнении служебныхобязанностейсотрудников органоввнутреннихделРоссии; Последнее 
воскресенье ноября: День Матери; 
30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. Декабрь: 
3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 
декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9декабря: День ГероевОтечества; 
12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 



 

Январь: 
25января:Деньроссийскогостуденчества; 
27 января:ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистской блокады;ДеньосвобожденияКраснойармиейкрупнейшего 

«лагерясмерти»Аушвиц-Биркенау(Освенцима)–ДеньпамятижертвХолокоста. 
Февраль: 
2февраля:Деньразгромасоветскимивойскаминемецко-фашистскихвойскв 

Сталинградской битве; 
8февраля:Деньроссийскойнауки; 
15февраля:Деньпамятио россиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества; 21 
февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8марта:Международный женскийдень;18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией;27марта:Всемирный деньтеатра. Апрель: 
12 апреля:Денькосмонавтики; 
19апреля:Деньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамии ихпособникамивгодыВеликойОтечественнойвойны. Май: 
1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 
мая: День Победы; 
19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии;24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. Июнь: 
1 июня: День защиты 
детей;6июня:Деньрусскогояз
ыка; 
12июня:ДеньРоссии;22июня:Деньпамяти искорби;27июня:Деньмолодежи. Июль: 
8июля:Деньсемьи,любвииверности. Август: 
Втораясубботаавгуста:День физкультурника; 
22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации;27августа:Деньроссийского кино. 



 

Приложение2 

 
КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫна2023-2024учебныйгод 

 

 
Планвоспитательнойработына2023-2024учебныйгод 

Цель воспитанияобучающихся: развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и нормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачивоспитанияобучающихся: 
1. Усвоениеимизнанийнорм,духовно-нравственныхценностей,традиций,которыевыработало 

российское общество (социально значимых знаний). 
2. Формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям(ихосвоение, 

принятие). 
3. Приобретение соответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний. 
4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС 
РОВ-Разговороважном,каждыйпонедельник 2023 
год - Год педагога и наставника 
2023год-85-летиеОренбургскогорайона 

 
СентябрьМесяцбезопасности,акция«Внимание–дети!» 



 

Название 
направлений 

1неделя(01-09.09) 2 неделя(11-16.09) 3неделя(18-23.09) 4 неделя(25-30.09) 

Виды и формы 
воспитательной 
деятельности 

    

 
«Урочная 
деятельность» 

04.09.-Деньединыхдействий 
«День солидарности и борьбы с 
терроризмом» 
4сентября: День окончанияВторой 
мировой войны, День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом; 
8 сентября: Международный день 
распространения грамотности; 

195 лет со
 днярождения 
Льва 
Николаевича 
Толстого, писателя, 
философа(1828-1910) 

8сентября 

 
10 сентября: 
Международный день 
памяти жертв фашизма. 

  

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ РОВ 

Работа с навигатором 
Дополнительного образования 
Проверка рабочих программ по 
учебным курсам, согласно плану 
ВД 

Районная акция «Добрая 
дорога в школу» РДДТ- 
конкурс рисунков и 
поделок – 
с 11.09по11.10.23; 

Организация 
внеурочной 
деятельности 
школьников в 
рамкахреализации 
ФГОС НОО 

Международный 
день мира 

«Классноеруководство» Урокзнаний«Мойкрай 
Оренбургский район» 

 
Оформление папки классного 
руководителя 
Обновлениесоциальногопаспорта 
школы 

Оформление памятки в 
дневник «Безопасный 
путь из дома в школу и 
обратно»; 
Проверка планов 
воспитательной работы 
классных руководителей 

  



 

 04.09.2023 
Выбор активакласса 

11.09.2023   

«Основные 
школьные 
дела» 

Поднятие государственного флага 
РФ 
(каждый понедельник) 

Туристическийслет«По 
следам юбилея района » 

08.09.2023 

Школьныйкросс 
«Золотая осень» - 
22.09.2023 

 

 1сентября 
«День знаний» Торжественная 
линейка, посвященная 85-летию 
образования Оренбургского 
района. 

«Внешкольные 
мероприятия» 

   Всероссийский 
экологический 
субботник«Зелёная 
Россия». 

«Организацияпредметно- 
эстетической среды» 

 Оформление классных 
уголков 
до16.09.2023 

Акция «Чистая 
территория 
школы» 

 

«Взаимодейств 
ие с 
родителями» 

Подписание договоров
 на питание, 
оформление документов 

Выступление команды 
родителей  на 
общешкольном 
туристическомслете«По 
следам юбилея района» 

Создание 
общешкольного 
родительского 
комитета 

Общешкольное 
родительское 
собрание«Семья и 
школа: грани 
сотрудничества» 
29.09.2023 



 

«Самоуправлен 
ие» 

-Выбор актива  класса: 
распределение обязанностей 
самоуправления  класса, 
составление графика дежурства 
класса. 

 
Фоточелендж «Как  я 
провёл лето»  /ВК 
«Содружество» 

 -Акция«Солнышко в 
ладошке»; 

«Профилактика 
ибезопасность» 

Беседа с элементами инструктажа 
по действиям против терроризмаи 
экстремизма; 

НЕДЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проведение 
целевого 
инструктажа с 
обучающимися  : 
«Профилактика 
негативных 
ситуацийводворе, 
наулицах,домаи в
 общественных 
местах»,«Правила 
пожарной 
безопасности», 
«Правила 
безопасного 
поведения на 
дорогах и в 
транспорте», 
«Правила по 
охранетрудапри 
проведении 
прогулок, 
туристических 
походов  и 
экскурсий»,«Прав 
ила безопасности 

 



 

   при поездках на 
школьном 
автобусе» 
Вовлечение 
обучающихся  в 
объединения по 
интересам 

 

«Социальное 
партнерство» 

    

«Профориентац 
ия» 

    

Октябрь:«Учитель!Какбесценноимяэто.Средибогатыхроссыпейсердец» 
 

Название 
направлений 

1неделя(02-07.10) 2 неделя(09-14.10) 3 неделя (16- 
21.10) 

4 неделя(23-28.10) 

Виды и 
формы 
воспитательно 
й 
деятельности 

    

 
«Урочная 
деятельность» 

1октября:Международныйдень 
пожилых людей; 

200 лет со
 днярождения 
Ивана 
Сергеевича 
Аксакова, русского 
писателя(1823-1886) 

9октября 

  



 

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ РОВ 

Оформление журнала учета 
занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 
деятельности 

 Организация  и 
проведение 
занятий по 
направлениям 
внеурочной 
деятельности 
09.10.-13.10.2023 

 

«Классноеруководство»   Проведение 
целевого 
инструктажа 
перед 
каникулами. 

Классный час по 
профилактике БДД 
ТЕМА: 

«Основные 
школьные 
дела» 

  «День отца в 
России»-участие 
вовсероссийских 
акциях15.10.2023 

 

«Внешкольные 
мероприятия» 

Акция«Солнышковладошке»; Экскурсии,кино,театр Экскурсии,кино,т 
еатр 

Экскурсии,кино,те 
атр 

«Организацияпредметно- 
эстетической среды» 

 Оформлениефотозонык 
празднику осени 

 Оформлениеуголка
 «Ура, 
осенние каникулы» 



 

«Взаимодейств 
ие с 
родителями» 

  Видео ответов 
детейнавопрос 
«С папой 
интересно – 
почему?». 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями 

«Самоуправлен 
ие» 

 Акция:«ВПокровдень- 
платок надень»- 
фотоколлаж. 

 

 
Акция«Обелиск» 

Рейд «Внешний 
вид ученика» 

 
Акция к 
празднику«День 
отца» /ВК 
«Содружество» 

ШКОЛАЛИДЕР 

 
Выпуск газеты 
«Наша школьная 
страна»№1 

 
-Фотоконкурс 
«Природа 
Оренбургского 
района», 
посвященный 
юбилеюрайона 

«Профилактика 
ибезопасность» 

  Безопасность в 
сети ИНТЕРНЕТ. 

Информационный 
листок ПДД в 
период  осенних 
каникул 
27.10.2023 

«Социальное 
партнерство» 

   Школавожатского 
мастерства «Мы 
вместе!», «Лидер». 
Занятия 
образовательного 
комплекса«Юные 
дарования» 



 

«Профориентац 
ия» 

    

 
Ноябрь«Я-гражданинРоссии» 

Название 
направлений 

1неделя(07-11.11) 2 неделя(13-18.11) 3неделя(20-25.11) 4 неделя (27- 
02.12) 

Виды и 
формы 
воспитательно 
й 
деятельности 

    

 
«Урочная 
деятельность» 

4ноября: День народного 
единства; 

205 лет со
 днярождения 
Ивана 
Сергеевича 
Тургенева,писателя 
(1818-1883) 

9ноября 

 День 
государственного 
герба РФ- 
30.11.2023 

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ РОВ 

Учет индивидуальных 
достижений  обучающихся 
(портфель достижений); 

13 ноября-
 Всемирныйдень 
доброты 

  

«Классноеруководство» 8ноября:Деньпамятипогибших 
при исполнении служебных 

 Классный час по 
профилактике БДД 

Методическое 
объединение 



 

 обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России. 

  классных 
руководителейпо 
теме: 
«Современный 
классный час 
«Разговоры о 
важном» в 
соответствии с 
ФГОС: 
технологии, 
методы, приемы, 
позволяющие 
повысить 
качество 
воспитания 
детей». 

«Основные 
школьные 
дела» 

  Месячник 
правовыхзнаний 
«Нет прав без 
обязанностей»  

 

«Внешкольные 
мероприятия» 

Экскурсии,кино,театр Экскурсии,кино,театр Акция «При 
солнышке-тепло, 
при матери- добро» 

Экскурсии,кино,т 
еатр 

«Организацияпредметно- 
эстетической среды» 

  Оформление 
классного уголка 
«Нет прав без 
обязанностей» 

Выставка 
рисунков 
«Маминыруки» 



 

«Взаимодейств 
ие с 
родителями» 

  Индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
воспитания детей 

-Игра «Устами 
младенца »1-4 
класс, 
посвященная 
Днюматери 

«Самоуправлен 
ие» 

Фоточелендж «Я-Россиянин». 
посвященный Дню народного 
единства/ВК Содружество 

-Акция ко дню 
толерантности-16.11.23; 

 
Рейд «Дневник – лицо 
школьника» 

 
Экологическаяакция 
«Сдай макулатуру, спаси 
дерево!» (сбор 
макулатуры) 

Областная акция 
«Пост прав 
ребёнка»-20.11.23; 

 
-Организация и 
проведение 
школьных 
мероприятий 
,посвященных 
Дню матери 

 
-Рейд «Внешний 
вид ученика» 

«Профилактика 
ибезопасность» 

 Памятки: «Осторожно, 
тонкий лед» 

  

«Социальное 
партнерство» 

    

«Профориентац 
ия» 

    

 
Декабрь:«Новогодняясказка» 



 

Название 
направлений 

1неделя(04-09.12) 2неделя(11-16.12) 3неделя(18-23.12) 4 неделя (25- 
29.12) 

Виды иформы 
воспитательной 
деятельности 

    

 
«Урочная 
деятельность» 

03.12- Международный 
день инвалидов; 

   

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ РОВ 

Конкурс рисунков 
«Символ2024года» 

Контрольведенияжурналовво 
внеурочной деятельности 

  

«Классное 
руководство» 

08.12 - День Героев 
Отечества (Устный 
журнал) 

Классныечасы,посвященные 
Дню Конституции 

Результативность 
участия педагогов 
иобучающихсяв 
конкурсах 
различного уровня 
(по итогам I 
полугодия) 

Классныйчас 
«Безопасные 
каникулы» 
22.12.2023 

«Основные 
школьныедела» 

   Игровая 
программа«Как- 

то раз, под 
Новый год…», 

1-4класс 
«Внешкольные Экологическая акция   Экскурсии,кино,т 



 

мероприятия» «Покормите птиц 
зимой»; 

  еатр 

«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 

Акция «Вот так чудо 
снеговик!» (школьный 
двор) 

Оформлениеокониклассовк 
Новому году; 

 Оформление 
уголка «Ура, 
зимниеканикулы» 
28.12.2023 

«Взаимодействи 
есродителями» 

  Индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
воспитания детей 

Родительское 
собрание: 
«Новый, новый, 
новый год» 

«Самоуправлени 
е» 

Акция «От сердца к 
сердцу» (снежный 
десант) 

-Акция«Сундучокхрабрости»; 

Рейд «Внешний вид ученика» 

 
Подготовка 
стенгазет «Новый 
2024!» 

 

«Профилактика 
ибезопасность» 

 Электробезопасность Информационный 
листок по ПДД 
зимой 

Безопасные 
зимниеканикулы 
(профилакт.бесед 
а, памятки, 
инструктаж) 

«Социальное 
партнерство» 

 Районная экологическая акция 
"Каждой пичужке-кормушка"- 
РДДТ 

  

«Профориентаци 
я» 

    



 

     

 
Январь:«Вянваре,вянваремногоснегаводворе» 

Название 
направлений 

1неделя(09-13.01) 2неделя(15-20.01) 3неделя(22-27.01) 4 неделя (29- 
02.02) 

Виды иформы 
воспитательной 
деятельности 

    

 
«Урочная 
деятельность» 

   МЕСЯЧНИК 
ПАТРИОТИЧЕС 

КОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
(поотдельному 

плану) 

 2 февраля 
Сталинградская 
битва 

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ РОВ 

«Классное 
руководство» 

ТЕМА: ТЕМА: 26.01-День 
полного 

освобождения 
блокады 

Ленинграда 
(Устныйжурнал) 

 

«Основные 
школьныедела» 

   День родной 
школы-03.02.24 

«Внешкольные 
мероприятия» 

ЛыжняРоссии-2024  Экскурсии,кино,теа 
тр 

Экскурсии,кино,т 
еатр 



 

«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 

 Оформление классного уголка, 
посвященного открытию 
месячника  военно- 
патриотического воспитания в 
школе 
20.01.2024 

 Оформление 
школы иактового 
зала ко дню 
родной школы; 
Выставка 
стенгазет 
«Школьныегоды 
моихродителей» 

«Взаимодействи 
есродителями» 

  Общешкольное 
родительское 
собранииепотеме: 
«Права ребёнка- 
обязанности 
родителей.Воспит 
ание 
толерантности в 
семье» 

 

«Самоуправлени 
е» 

   Акция 
«Книжкина 
больничка» 

«Профилактика 
ибезопасность» 

Профилакт.беседы с 
представителямиГИБДД 

Памятки«Осторожно,скользкая 
дорога» 

  

«Социальное 
партнерство» 

    

«Профориентаци 
я» 

    



 

 
 

 
Февраль«Отечествадостойныесыны» 

Названиенаправлений 1неделя(05-10.02) 2неделя(12-17.02) 3неделя(19-22.02) 4 неделя(26-02.03) 
Виды и формы 
воспитательнойдеятельности 

    

 
«Урочнаядеятельность» 

08.02.24- 
XII Школьная научно- 
практическаяконференция 
«Ломоносова достойные 
потомки». 
ДеньРоссийскойнауки 

15.02.24- День единых действий 
Историческаястраничка«Во имя 
Родины!», посвященный Дню 
памяти  о россиянах, 
исполнявшихслужебныйдолгза 
пределами Отечеств. 

 
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХКЛАССОВ 

(поотдельному плану) 

 
23.02 -
 ДеньЗащи
тника Отечества 
 (23 
февраля). 

 

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ РОВ 

«Классноеруководство»   Мероприятия, 
посвященные 23 
февраля 

Классный час по 
профилактикеБДД 



 

     
«Основныешкольныедела» Соревнования по 

прыжкам в высоту 
«Ану-ка,мальчики»(1-4) -Школьныйконкурс 

чтецов, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества- 
20.02.2024 

 

«Внешкольные 
мероприятия» 

   Экскурсии,кино,те 
атр 

«Организация предметно- 
эстетическойсреды» 

 Оформлениефотозоны коДню 
защитника Отечества 

  

«Взаимодействие с 
родителями» 

  Индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
воспитаниядетей 

Родительские 
собрания по темам 
всеобуча 

«Самоуправление» Акция «Добрые 
крышечки» 

Акция, посвященная 
Международному дню дарения 
книги «Свободный книгообмен»- 
14.02.24; 
-Стартакции«Письмосолдату»- 
поздравление с 23 февраля 
военнослужащих в рядах РА. 

  

«Профилактика и 
безопасность» 

   Памятки 
«Осторожно, 
тонкийлед!» 

«Социальноепартнерство»   Участие в 
концертной 
программе, 
посвященной 23 
февраля-СДК п. 

 



 

   Ленина  
«Профориентация»     

 
Март«Моясемья-моебогатство» 

Названиенаправлений 1неделя(04-08.03) 2неделя(11-16.03) 3 неделя 
22.03) 

(18- 4неделя(25-29.03 
КАНИКУЛЫ) 

Виды и 
воспитательной 
деятельности 

формы     

 
«Урочнаядеятельность» 

  18 27 
Всемирный 
театра. 

марта: 
день 

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ  

«Классноеруководство» Классные часы 
«Поздравляемдевочекс 8 
марта!» 

 Классныйчаспо 
профилактикеБДД 

 

«Основныешкольныедела» Выставкаподелок 
умеютнашимамы!» 

«Всё   Всероссийская 
неделядетскойи 
юношескойкниги 
«С книгой мир 
добрей и ярче» 

«Внешкольные 
мероприятия» 

  Экскурсии,кино,т 
еатр 

Экскурсии,кино,т 
еатр 



 

«Организация предметно- 
эстетическойсреды» 

Оформлениефотозонык 
празднику8марта 

   

«Взаимодействие 
родителями» 

с   Общешкольное 
родительское 
собрании е по 
теме: 

 

  «Актуальные 
проблемы 
профилактики 
негативных 
проявлений в 
подростковой 
среде» 

«Самоуправление» Рейд«Дневник–лицо 
школьника» 

Рейд«Внешний видученика»  Акция- Росток 
добра (посадка 
цветов для 
школьных клумб) 

«Профилактика 
безопасность» 

и Памятки «Осторожно, 
сосульки!» 

 22.03.24- 
областная 
профилактическая 
акция «День 
белой ромашки» 

 

   
Безопасные 
весенние 
каникулы 
(инструктаж,памя 
тки) 

«Социальноепартнерство» Участие в концертной 
программе,посвященной 

   



 

 8марта-СДК.п.Ленина    
«Профориентация»     

 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель «Человеквответезажизньнапланете» 
Названиенаправлений 1неделя(01-06.04) 2неделя(08-13.04) 3 неделя (15- 

20.04) 
4 неделя (22- 
27.04) 

Виды и формы 
воспитательной 
деятельности 

    

 
«Урочнаядеятельность» 

 12 апреля:Денькосмонавтики;   

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ РОВ 

«Классноеруководство» Часыобщениянатему 
"Быть здоровым". 

Конкурс рисунков «Этот 
таинственный космос» 

19 апреля -День 
единых действий 
в память о 
геноциде 

Классныйчаспо 
профилактике 
БДД 



 

   советскогонарода
нацистамииих 
пособниками в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 1941 – 
1945гг. 

 

«Основные школьные 
дела» 

«НЕДЕЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ» (по 
отдельному плану) 

«НЕДЕЛЯКОСМОНАВТИКИ» 
(поотдельному плану) 

«НЕДЕЛЯ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТ 
И»-(по 
отдельному 
плану) 

Открытиедекады 
«Победныймай» 

«Внешкольные 
мероприятия» 

 Экскурсии,кино,театр  Экологический 
субботник 

«Организация предметно- 
эстетической среды» 

 Выставкарисунковиподелок, 
посвященных космосу 

 Всероссийская 
акция «Окна 
Победы» 

«Взаимодействие с 
родителями» 

  Индивидуальные 
консультациипо 
вопросам 
воспитания детей 

 

«Самоуправление» 
ШДОО«Содружество» 

  
Подготовка акции «Вальс 
Победы». 

С 19 апреля по 19 
мая -акция 
"Ветеран живёт 
рядом"; 

 

«Профилактика и  Памятка«Осторожно, клещи!»  ПДД для 



 

безопасность»    велосипедистов 
«Социальноепартнерство»    Акция "Читаем 

детямовойне"- 
администрация 
поссовета 

«Профориентация»     

 
Май «Вкаждомчеловеке-солнце!» 

Названиенаправлений 1неделя(02-08.05) 2неделя(13-17.05) 3 неделя (20- 
25.05) 

4 неделя (27- 
28.05) 

Виды и формы 
воспитательной 
деятельности 

    

 
«Урочнаядеятельность» 

09.05 - День Победы 
Участие во 
Всероссийской акции 
«Читаемдетямовойне» 

19.05 Международный
 деньмузеев. 

24 мая:
 Деньславянс
кой письменности
 икультуры. 

 

«Внеурочная 
деятельность» 

РОВ РОВ РОВ  

Выставка рисунков 
«РисуемПобеду» 

Выполнение программ по 
внеурочной деятельности, 
объединений по интересам 

  

«Классноеруководство» Митинг, посвященный 
9мая«Вспомнимвсех 
поименно!» 

Готовность к летне- 
оздоровительному периоду 

 Классный час 
«Безопасное 
лето» 

«Основныешкольныедела»  Акция«ВальсПобеды» Торжественная 
линейка 

Помощь 
воспитателям 



 

   «Последний 
звонок-2024». 

пришкольного 
лагеря в 
проектировании 
планаработына 
период 
функционировани 
я пришкольного 
лагеря. 

«Внешкольные 
мероприятия» 

-Посёлковая акция 
"Бессмертный полк"; 
-Мероприятие "Мы- 
внуки великой Победы" 

   

«Организация предметно- 
эстетической среды» 

  Оформление 
школы к 
празднику 
Последнего 
звонка 

 

«Взаимодействие с 
родителями» 

  Индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
воспитаниядетей 

 

«Самоуправление» 
Акция «Вальс Победы» 

Подведениеитоговгода 

19 мая: День детских 
общественных организаций 
России; 

 Акция 
«Каникулы» 
(организация 
летнего труда и 
отдыха) 

«Профилактика и 
безопасность» 

   Безопасныелетние
 каникулы 
2024 



 

«Социальноепартнерство»  День детства   

«Профориентация»     



 

3.5ХарактеристикаусловийреализациипрограммыООО 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 
образовательной организации, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования, в том числеадаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 
иинтересов,самореализациюобучающихся,втомчислеодарённых,черезорганизациюурочнойи 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональныепробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизаций 
дополнительного образования и социальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся(способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных иуниверсальных способовдеятельности), включающей овладение ключевыми 
навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 
профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияи реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 
обучающихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыначального 
общегообразованияиусловийеёреализации,учитывающихособенностиразвитияивозможности 
обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 
оздоровительнойитворческойдеятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности,навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленныхв том числе навоспитаниеобучающихся и развитиеразличныхформ 
наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и 
технологийеё реализации в соответствиис динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмовфинансированияреализациипрограммначальногообщегообразования. 

Приреализациинастоящейобразовательнойпрограммыначального общего образования в 
рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 
обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности29. 

Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального 
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общегообразования 

Дляреализации программы начального общего образованияобразовательная организация 
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 
1) укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими 

и иными работниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 
условий для её разработки и реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 
образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 
соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровеньквалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 
соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностныхобязанностейработников,сучётомособенностейорганизациитрудаиуправления,а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 
служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках,и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическаядеятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 
трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему даннуюдолжность. 

Уровеньквалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 
квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образованиивРоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствия 
занимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональной деятельности,сучётомжелания 
педагогических работников вцелях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельноформируемыми 
образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 
аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
организаций,осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченными 
органамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Информацияобуровнеквалификациипедагогическихииныхработников,участвующихв 
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реализациинастоящейосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеё разработки и 
реализации, может оформляться следующим образом 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке иреализацииосновнойобразовательной 
программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 
квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 
такжеопределениястимулирующейчастифондаоплаты труда. 

Ожидаемый результатповышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализацииФГОС начального общего образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиямреализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решениязадач ФГОС начального общего образования. 

4) Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, является система методической работы, 
обеспечивающаясопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОС 
начального общего образования. 

5) Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 
рассматриваютсяметодическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорганизации,а 
также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 
действующими на муниципальноми региональном уровнях. 

6) Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 
методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о 
методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной 
иметодическойдокументации,такидеятельностипо реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
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Психолого-педагогические условия реализацииосновной образовательной программы 
начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной 
программыначальногообщегообразования, вчастности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначального,основногоисреднегообщего 
образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 
развития,включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 
работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессиииповышеннойтревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программыначальногообщегообразованияосуществляетсяквалифицированнымиспециалистами 
(указать количество при наличии): 

педагогом-психологом;учителем-логопедом;учителем-дефектологом;тьюторами; 
социальным педагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих: 
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1) формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностивсехучастников 

образовательных отношений; 
2) сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровья 

обучающихся; 
3) поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 
4) формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
5) дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучётомособенностейкогнитивн

ого и эмоциональногоразвития обучающихся; 
6) мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаи 

сопровождение одарённых детей; 
7) созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 
8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
9) поддержкадетскихобъединений,ученического самоуправления; 
10) формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 
11) развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 
отношений,в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования,развитииисоциальнойадаптации; 

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 
обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаобучающегосянаследующийуровеньобразования и в 
конце каждого учебного года; 

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется педагогическим работником ипсихологом с учётомрезультатов диагностики, а 
также администрацией образовательной организации; 

3) профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа, 
осуществляемаявтечениевсего учебного времени 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 
образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 
(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщего 
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образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 
основании бюджетнойсметы. 

Обеспечениегосударственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляетсявсоответствииснормативами, определяемымиорганамигосударственнойвласти 
субъектов Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов 
финансированиягосударственной(муниципальной)услугипореализации программ начального 
общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц,имеющихили получающих среднее 
профессиональноеобразование,профессиональногообучения,применяемыхприрасчётеобъёма 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального)задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 
— гарантированныйминимальнодопустимыйобъёмфинансовыхсредстввгодврасчёте наодного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая: 

1) расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализации 
образовательной программы начальногообщего образования; 

2) расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средств обучения; 
3) прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программс 
учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательными стандартами, в 
расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 
субъекта РФ. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьза счётсредствместныхбюджетов 
финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 
расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияи 
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расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания, придерживаясь приэтом принципа соответствия структуры 
направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 
образовательнойпрограммыначальногообщегообразования(заработнаяплатасначислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 
заработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную(преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций,включаемыеорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациив 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, натерритории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 
затраты рабочего временипедагогических работников образовательных организаций на урочнуюи 
внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актамиобразовательной организации. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качествадеятельностиобразовательной организации и достигнутых результатов, разработанныев 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 
1) соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 
и иного персонала; 

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

4) порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплаты трудавсоответствиис 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзнойорганизации. 
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При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, наусловияхсетевого взаимодействияобразовательнаяорганизацияразрабатывает 
финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 
дополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,организующими 
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает егов своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 
1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования,клуба, спортивного комплекса и др.); 

2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательнойдеятельности, включая примерные расчёты нормативных 
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 
затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
сентября2021г.№662«Об утвержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатрат на 
оказание государственных (муниципальных)услуг в сфере дошкольного, начальногообщего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность,государственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммвсоответствиис 
Федеральнымзаконом«Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 
финансовый 
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Приложение 1 
ПриложениекООПООО 
Особенностиоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредмету 

 

 
 
Содержание 

 

1. Списокитоговыхпланируемыхрезультатов: 
 Критерииоцениванияустногоответапорусскомуязыкуи литературе 

 

1.2.Критерииоцениванияизложенияисочиненияпорусскомуязыкуи  

литературе 
1.3.Критерииоцениванияустногоответапоиностранномуязыку 

 

1.4.Критерииоцениваниятворческихработпоиностранномуязыку  

1.5.Критерииоцениванияписьменныхработпоиностранномуязыку  

1.6.Критерииоцениванияитоговоготестапоиностранномуязыку  

1.7.Критериидополнительныхбалловпоиностранномуязыку  

1.8.Критерииоцениванияустногоответапоматематике  

1.9.Критерииоцениванияписьменныхработпоматематике  

1.10.Критерииоцениванияустногоответапоинформатике  

1.11.Критерииоцениванияпрактическогозаданияпоинформатике  

1.12.Критерииоцениванияписьменныхработпоинформатике  

1.13.Критерииоцениванияустногоответа поисториииобществознанию  

1.14.Критерииоцениванияустногоответапогеографии,биологии,химии  

1.15.Критерииоценкивыполненияпрактическихработнаконтурнойкарте  

1.16.Критерииоценкивыполненияпрактическихработпохимии  

1.17.Критерииоцениванияустногоответапофизике  

1.18.Критерииоцениванияписьменныхработпофизике  

1.19.Критерииоцениваниязачетапофизике  

1.20.Критерииоцениваниязнанийиуменийпофизической культуре  

1.21.КритерииоцениваниязнанийиуменийпоОБЖ  

1.22.КритерииоцениваниязнанийиуменийпоИЗО  

1.23.Критерииоцениваниязнанийиуменийпомузыке  

 
 
 
 
 

 
1. Критерииоценивания 
 Критерииоцениванияустного ответапорусскомуязыкуилитературе 

 
 Критерии 
5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 
при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала 
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4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен правильный 
краткийответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос получен полный 
правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен краткий или неполный правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности 
учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 
полученные знания на практике; в устных ответах не допускается 

 
 серьезных ошибок, легкоустраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 
незначительные ошибки 

3,9 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен неполный ответ). 
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3,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий. Логическая последовательность 

изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не получен правильный ответ) 

3,3 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,2 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3,1 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 
затруднения при самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых 
вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает 
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных 
работах. 

2,9 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.Ответ неполный, 
дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,8 Приответе допущена1существеннаяошибка,частичноисправленнаяспомощьюучителя. Ответ 
неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,7 Приответедопущены2существенныеошибки,исправленныеспомощьюучителя.Ответ неполный, 
частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,3 Приответедопущены3существенныеошибки,частичноисправленныеспомощью 
 учителя.Ответсбивчивый,неполный,частичнодополненныйспомощьюнаводящих вопросов 

учителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный. 
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2,1 Приответедопущены3существенныеошибки,неисправленныеспомощьюучителя. Обнаружено 

непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного 
уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубыеошибки 

 Критерииоцениванияизложенияисочиненияпорусскомуязыкуилитературе 
 

5 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и выразительностью речи. Ошибки в 
работе отсутствуют. 

4.9 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и выразительностью речи. Работа 
грамотная, допустима одна описка. 

4.8 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и выразительностью речи. Работа 
грамотная, допустимы две-три описки (или одноисправление, или однонекорректноесокращение и 
неправильный перенос). 

4.7 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и выразительностью речи. Работа 
грамотная, допустимы два исправление или одна негрубая ошибка. 

4.6 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью и выразительностью речи. Работа 
грамотная, допустимы двеоднотипныхнегрубых ошибкиили однонегрубоенарушениеабзацного 
членения. 

4.5 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы. В тексте встречается один иностилевой элемент 
или однонегрубоенарушениеабзацногочленения. Работа грамотная, допустима одна описка (или 
одно неверное сокращение, или один неправильный перенос). 

4.4 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью. Имеется негрубое нарушение между 
частями работы (или допущена одна пунктуационная ошибка, или три негрубых ошибки) т одно 
негрубое нарушение абзацного членения (или один иностилевой элемент, или одно неверное 
сокращение, или один неправильный перенос). 

4.3 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью. Имеется негрубое нарушение между 
частями работы (или допущена одна пунктуационная ошибка, или три негрубых ошибки) и два 
негрубых нарушения абзацного членения (или два иностилевых элемента, или два неверных 
сокращения, или два неправильных переноса). 
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4.2 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью. Имеется негрубое нарушение между 
частями работы (или допущено две пунктуационные ошибки, или одна грамматическая, или одна 
орфографическая, или одна речевая, или три негрубых ошибки и два негрубых нарушения 
абзацного членения (или два иностилевых элемента, или два неверных сокращения, или два 
неправильных переноса). 

4.1 – работа отличается цельностью, наличием вступления и концовки, последовательностью 
изложения, взаимосвязанностью частей работы, точностью. Имеется негрубое нарушение логики 
частей работы. Допущено три пунктуационные ошибки (или две пунктуационные и одна 
грамматическая, или одна орфографическая и две пунктуационные, или две речевые) и два 
негрубых нарушения абзацного членения, или два иностилевых элемент, или два неверных 
сокращения, или два неправильных переноса. 

4.0–соответствуетоценкепообщепринятымнормамиправилам. 

3.9 – В работеимеются негрубые отклонения в точности речи, используется недостаточносредств 
выразительности, неоднократно встречаются иностилевые элементы, фиксируется нарушение 
связности высказыванияили имеется одна логическая ошибка (или три орфографических ошибки, 
или пять пунктуационных, или три грамматических, или четыре речевых). 

3,8–имеютсяотступлениянезначительныеотступленияоттемыиколичествоошибок предыдущей 
нормы. 

3,7–имеютсянезначительныепропускиинформацииилиречеваяизбыточность,нарушена 
последовательность изложения и ошибки, описанные в норме 3.9. 

3,6–имеетсянарушениецельностисмыслаработыилиодногрубоенарушениеабзацного членения и 
ошибки, описанные в норме 3(9. 

3,5 – в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены нарушения в 
оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста и ошибки, описанные 
в норме 3,9). 

3,4 - в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены нарушения в 
оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста и ошибки, описанные 
в норме 3.9, + одна орфографическая, пунктуационная или грамматическая ошибка). 

3,3 - в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены нарушения в 
оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста и ошибки, описанные 
в норме 3.9, + одна орфографическая и одна пунктуационная ). 

3,2 - в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены нарушения в 
оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста и ошибки, описанные 
в норме 3.9, + одна орфографическая и одна грамматическая ошибка). 

3,1 - в работе слабо просматривается вступление или концовка или допущены нарушения в 
оформлении частей работы (два грубых нарушения членения абзацев текста и ошибки, описанные 
в норме 3.9, + комбинация двух ошибок). 

3,0–соответствуетоценкеработыпообщепринятымнормам. 
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2,9–превышениесуществующихдляоценки«3»нормнаоднупунктуационнуюилиречевую ошибку. 

2,8- превышение существующихдляоценки«3»нормнаоднуграмматическуюиречевуюили 
пунктуационную и речевую ошибку. 

2,7-превышениесуществующихдляоценки«3»нормнадвепунктуационныхилиодну 
орфографическую ошибку (при одной речевой) или две грамматических при одной речевой. 

2,6-превышениесуществующихдляоценки«3»нормнадвепунктуационныхилиодну 
орфографическую ошибку (при двух речевых). 

2,5-превышениесуществующихдляоценки«3»нормна триошибкивлюбойкомбинации. 

2,4 – ставится при следующем количестве ошибок: 6 орфографических (или 10 пунктуационных, 
или 6 грамматических, или 8 речевых). 

2,3–ставитсяпри6орфографических(грамматических)идвухпунктуационных(или12речевых 
+2пунктуационных). 

2,2– ставится при6 орфографических(грамматических)итрёхпунктуационных ( илиболее 12 
речевых). 

2,1 –ставится при 6 орфографических (грамматических)трёх ошибках речевых или 
пунктуационных). 

2,0 – ставится при превышении количества ошибок, обозначенных в 2,1, но соответствующих 
неболее 7 орфографических. 

 Критерииоцениванияустногоответапоиностранномуязыку 

I .УСТНЫЙМОНОЛОГИЧЕСКИЙОТВЕТ 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 
Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное сообщение 
на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и 
правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление 
ответа. 

 
Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное 
определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются 
суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, 
привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает 
материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка. 

Отметка “4,5” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки “5”, но допускается 1 ошибка, которую сам же исправляет, или 1 недочет в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 
Отметка “4”выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий темжетребованиям, что и 
для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка “3,5” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил, понятий; умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положенийданной темы, но: излагает материал неполно идопускает неточности вопределении 
понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “2,5” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, частично искажает их смысл, но уверенно излагает материал. 

Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 
II.УСТНЫЙДИАЛОГИЧЕСКИЙОТВЕТ 

 
Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 
Произношение Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 
реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициативадлярешения 
поставленных 
коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 
темпе, учащийся не делает 
грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна 
ситуации, редкие 
грамматические ошибки не 
мешают коммуникации. 

«4,5» Адекватнаяестественная 
реакция на реплики 
собеседника.Невсегда 
проявляется речевая 
инициативадлярешения 
поставленных 
коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 
темпе, учащийся делает 1-2 
фонетических ошибки. 

Лексика адекватна 
ситуации, редкие 
грамматические ошибки не 
мешают коммуникации. 
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«4» Коммуникация 

затруднена, речь 
учащегосянеоправданно 
паузирована 

Вотдельныхсловахдопускаются 
фонетическиеошибки(например 
замена английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация в большой 
степени обусловлена влиянием 
родного языка. 

Грамматические  и/или 
лексические ошибки 
заметно влияют на 
восприятиеречи учащегося. 

«3,5» Коммуникация 
затруднена, речь 
учащегосянеоправданно 
паузирована 

В 4-5 словах допускаются 
фонетические ошибки. Общая 
интонация в большой степени 
обусловлена влиянием родного 
языка. 

Учащийся делает 3-4 
грубых грамматических 
и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникация 
существеннозатруднена, 
учащийсянепроявляет 
речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом 
из-за большого количества 
фонетических  ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Учащийсяделаетбольшое 
количество грубых 
грамматических и/или 
лексических ошибок. 

«2,5» Коммуникация 
практически не 
состоялась. 

Речь воспринимается с трудом 
из-за большого количества 
фонетических ошибок. 

Учащийся делает большое 
количество  грубых 
грамматических   и 
лексических ошибок. 
Лексикамалосоответствует 
ситуации. 

«2» Коммуникация не 
состоялась. 

Речьневоспринимается. Лексиканесоответствует 
ситуации. 

 
 Критерииоцениваниятворческихработпоиностранномуязыку 

ТВОРЧЕСКИЕРАБОТЫ. 
 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно ипоследовательно 
излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 
выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя 
три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой 
работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 
предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 
соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 
использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 
литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 
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правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 
оформленияучитываются: - разнообразие словарного играмматического строяречи; - стилевое 
единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При 
оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 
сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 
ссылокна них; реальноеиспользованиев работе литературы приведенной в списке источников; 
широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 
использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 
ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 
словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительногоматериала. Вработедопущен 1недочетвсодержании;1-2речевыхнедочета;1 
грамматическая ошибка. 

 
Отметка “4,5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 
ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 
словаря, но неточностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 
иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущено 2 недочета в содержании; 2-3 
речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

 
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальныеошибкивоформленииработы. Вработедопускается не более2-хнедочетов в 
содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 
Отметка “3,5” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются фактические неточности; есть незначительные 
недочёты в оформлении работы. В работе допускается не более 3-х недочетов в содержании, 4 
речевых недочетов, 3 грамматических ошибки. 

 
Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 
оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

 
Отметка “2,5” ставится, если работа соответствует теме, но допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения в отдельных частях работы; фактически 
отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; частично 
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 
работы. Допущено до 6 речевых и до 6 грамматических ошибок. 

 
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 
между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевоеединство 
текста;отмеченысерьезныепретензии ккачествуоформления работы.Допущено до 7 речевых и 
до 7 грамматических ошибок. 
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При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 
объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 
является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 
 Критерииоцениванияписьменныхработ поиностранномуязыку 

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 
Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 
Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы 
изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося,умения 
применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. 
При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного 
литературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы 
исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную 
программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываютсяописки. Среди 
ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. 
Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются 
ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Отметка“5”выставляется, еслиученикомнедопущено вработениоднойошибки,атакжепри 
наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность 
ученика, отсутствие орфографических ошибок. 
Отметка “4,5” выставляется, если коммуникативная задача решена полностью, применение 
лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо 
не препятствуют решению коммуникативной задачи. 
Отметка “4” выставляется, если коммуникативная задача решена полностью, но понимание 
текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 
Отметка “3,5” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 
негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 
Отметка “3” выставляется, если коммуникативная задача решена, но ученик допустил до 4-х 
грамматических ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Понимание текста 
затруднено неадекватным употреблением лексики. Учитывается оформление работы. 
Отметка “2,5” выставляется, если коммуникативная задача частично решена, но ученик 
допустил более 4-х ошибок. 
Отметка “2” выставляется, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 
количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 
При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 
стандартом своей дисциплины. 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: 
“5” – если все задания выполнены; “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; “3” – за 
работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; “2” – выставляется за 
работув которой невыполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктантана 
понятия отметки выставляются: “5” – нет ошибок; “4” – 1-2 ошибки; “3” – 3-4 ошибки; “2” – 
допущено до 7 ошибок. 
 Критерииоцениванияитоговоготестапоиностранномуязыку 
Итоговая тестовая работа составляется из равноценных заданий, требующих выбора одного 
правильного варианта ответа или выбора нескольких правильных ответов, а также заданий на 
установление соответствия. 
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За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. За каждое исправления снимается 0,1 
балла. 
Отметка«5»ставитсязавыполнениеработына90 –100%. Отметка 
«4,5» - за 80 – 89%. 
Отметка«4»-за 71–89%. 
Отметка«3,5»-за61–70%.Отметка«3»-за51 –60%. 
Отметка «2,5»-за40–50%. 
Отметка «2»-за 30–39%. 
 Критериидополнительныхбалловпоиностранномуязыку 
Дополнительныйбаллсоставляет0,1. Он 
даётся за 

- качественныеответынадополнительныевопросы 
- активностьна уроке 
- творческийподходкоформлениюпроектнойработы-

использованиедополнительныхисточников информации. 

 Критерииоцениванияустногоответапоматематике 
 

 Критерии 
5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 
при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен правильный 
краткийответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос получен полный 
правильный ответ) 

 
4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 
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4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен краткий или неполный правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности 
учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 
полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко 
устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительныхвопросовучителя,вписьменныхработахделаетнезначительныеошибки 

3,9 
ответполныйиправильныйнаоснованииизученныхтеорий;материализложенв определенной 
логической последовательности, при этом допущены три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос 
(или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не получен правильный ответ) 

3,3 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,2 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3,1 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 
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3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 

затруднения при самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых 
вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает 
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных 
работах. 

2,9 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.Ответ неполный, 
дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,8 Приответе допущена1существеннаяошибка,частичноисправленнаяспомощьюучителя. Ответ 
неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,7 Приответедопущены2существенныеошибки,исправленныеспомощьюучителя.Ответ неполный, 
частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный. 

2,1 Приответедопущены3существенныеошибки,неисправленныеспомощьюучителя. Обнаружено 
непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного 
уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубыеошибки 

 Критерии оценивания письменных работ по математике Отметка «5» ставится, 
если: 

• работавыполненаполностью; 
• влогическихрассужденияхиобоснованиирешениянетпробеловиошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка«4»ставится,если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). Отметка «3» ставится, 
если: допущены болееоднойошибки или болеедвух-трехнедочетовв выкладках, чертежахили 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка«2»ставится,если: 
допущенысущественныеошибки,показавшие,чтоучащийсяневладеетобязательными умениями по 
данной теме в полной мере. 
. 
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 Критерииоцениванияустногоответапо информатике 

 
 Критерии 

5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 
учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 
при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен правильный 
краткийответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос получен полный 
правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен краткий или неполный правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности 
учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 
полученныезнаниянапрактике;вустныхответахнедопускаетсясерьезныхошибок, 
легкоустраняетотдельныенеточностиспомощью 
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 дополнительныхвопросовучителя,вписьменныхработахделаетнезначительныеошибки 

3,9 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не получен правильный ответ) 

3,3 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,2 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3,1 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 
затруднения при самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых 
вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает 
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных 
работах. 

2,9 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.Ответ неполный, 
дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,8 Приответе допущена1существеннаяошибка,частичноисправленнаяспомощьюучителя. Ответ 
неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,7 Приответедопущены2существенныеошибки,исправленныеспомощьюучителя.Ответ неполный, 
частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя. 
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2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 

сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих 

 вопросовучителя. 
2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 

сбивчивый, неполный. 

2,1 Приответедопущены3существенныеошибки,неисправленныеспомощьюучителя. Обнаружено 
непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного 
уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубыеошибки 

 
 Критерииоцениванияпрактическогозаданияпоинформатике 
Критерии оценки 
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; работа выполнена по плану с учетом 
техники безопасности. 
Отметка «4,5»: работа выполнена по плану с учетом техники безопасности, но допущена 1 
негрубая ошибка или выполнено правильно не менее 90% работы. 
Отметка «4»: работа выполнена, но были допущены две негрубые ошибки или выполнено 
правильно не менее 80% работы. 
Отметка «3,5»: работа выполнена, но были допущены три негрубые ошибки или выполнено 
правильно не менее 70% работы. 
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее 60% или работа выполнена, но допущена 
грубая ошибка или четыре негрубые ошибки. 
Отметка «2,5»: выполнено правильно не менее 40% работы, имеются не более двух грубых 
ошибок или одна грубая ошибка и не более трех негрубых ошибки. 
Отметка «2»: допущено более двух грубых ошибок в ходе работы, устраняемых при 
дополнительных (наводящих) вопросах учителя или более 5 негрубых ошибки и выполнено 
правильно не менее 30% работы. 
Переченьошибок 
Грубые ошибки 
1. Ошибку следует считать грубой, если она свидетельствует о недостаточном овладении 
знаниями и умениями, определяемыми учебной программой, что чаще всего выражается в 
неполном раскрытии содержания или незавершенности отдельных этапов выполнения 
практического задания. 
2. Незнание определений основных понятий. Неумение выделять в задании главное; применять 
знания для решения практических заданий, незнание приёмов выполнения заданий, 
аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 
условия задания или неправильное истолкование решения. 
3. НарушениетребованийправилбезопасноготрудаприработенаЭВМ. 
4. Незнаниеправилвыполненияоперацийнакомпьютере:неумениезапуститьпрограмму, 
загрузитьфайл,сохранитьфайлвуказанномкаталоге.Вработестекстовымредакторомне 
допускаетсяприустановкеабзацногоотступаиливыравниваниятекстаиспользованиепробелов, 
знаков табуляции, использование для перехода на новую строку разрывов строк. Негрубые 
ошибки 
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 
признаков определяемого понятия. 
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2. Нерациональныйвыборрешениязадания. 
3. При работе с текстовым редактором: не соблюдаются правила набора текста на компьютере 
(пунктуационные знаки пишутся через пробел после слова, между словами в предложении 
более одного пробела). 
Недочёты 

1. Ошибки,невлияющиенаправильностьвыполненияпрактическогозадания. 
2. Орфографическиеипунктуационныеошибкиприработевтекстовом редакторе. 
3. Небрежное выполнение рисунков. При работе в графическом редакторе частое использование 

ластика. 
Примечание:остальныепромежуточныебаллывыставляютсясучетомимеющихсянедочетов. 
 Критерииоцениванияписьменныхработ поинформатике 

Отметка«5»ставитсязаработу,выполненнуюполностьюбезошибокинедочётов.Отметка 
«4,5»ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более двух 
недочётов или за работу, выполненную правильно на 90% и более. 
Отметка «4»ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта или не более трёх недочётов; за работу, 
выполненную правильно на 80%. 
Отметка «3,5»ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и двух недочётов или не более четырёх недочётов; за работу, 
выполненную правильно на 70%. 
Отметка «3»ставится, если ученик правильно выполнил не менее 60% всей работы; за работу, 
выполненнуюполностью, нодопущенаоднагрубаяошибкаи неболеедвухнедочётов;неболее 
одной грубой и одной негрубой ошибки; не более трёх негрубых ошибок; одной негрубой 
ошибки и трёх недочётов; при наличии четырёх-пяти недочётов. Отметка «2,5»ставится, если 
ученик правильно выполнилнеменее50% всей работы;заработу, выполненную полностью,но 
допущены двегрубыеошибки и неболеедвухнедочётов;однагрубаяи неболеедвухнегрубых 
ошибки; не более пяти негрубых ошибки; двух негрубых ошибки и четырёх-пяти недочётов. 
Отметка «2»ставится, если число правильно выполнено не менее 40% всей работы или 
выполнена вся работа, но допущены три грубые ошибки и не более пяти недочетов или 6- 
7 негрубыхошибокинеболеепяти недочётов. 
Переченьошибок 
Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 
составления алгоритмов. 2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения результатов, выводов, 
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 
незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
решения. 
Негрубыеошибки 

1. Неточностьформулировок,определений,понятий,вызванныенеполнотойохватаосновных 
признаков определяемого понятия. 

2. Пропускили неточное написание. 
3. Нерациональныйвыборрешениязадания.Недочёты 
1. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 
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2. Арифметическиеошибкиввычислениях,еслиэтиошибкигрубонеискажаютреальностьполученног

о результата. 
3. Отдельныепогрешностивформулировкевопросаилиответа. 
4. Небрежноевыполнениезаписей,чертежей. 
5. Орфографическиеипунктуационныеошибки. 

 
 Критерииоцениванияустногоответапоисториииобществознанию 

 
 Критерии 
5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 
при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен правильный 
краткийответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос получен полный 
правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 

 
 дополнительныйвопрос(илиД/Зврабочейтетради)полученкраткийилинеполный правильный 

ответ). 
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4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности 
учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 
полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко 
устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 
письменных работах делает незначительные ошибки 

3,9 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не получен правильный ответ) 

3,3 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,2 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3,1 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 
затруднения при самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых 
вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает 
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных 
работах. 

2,9 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.Ответ неполный, 
дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,8 Приответе допущена1существеннаяошибка,частичноисправленнаяспомощьюучителя. Ответ 
неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,7 Приответедопущены2существенныеошибки,исправленныеспомощьюучителя.Ответ неполный, 
частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 Приответедопущены2существенныеошибки,частичноисправленныеспомощью 
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 учителя.Ответнеполный,частичнодополненныйспомощьюнаводящихвопросовучителя. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный. 

2,1 Приответедопущены3существенныеошибки,неисправленныеспомощьюучителя. Обнаружено 
непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

2 имеются представленияобизучаемомматериале,новсежебольшаячасть обязательного уровня 
учебных программ неусвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки 

 Критерииоцениванияустногоответапогеографии,биологии,химии 

Отметка «5»: ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 
повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 
материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 
полученныезнаниянапрактике;недопускаетошибокввоспроизведенииизученногоматериала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен правильный 
краткийответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос получен полный 
правильный ответ) 

4,5 ответполныйиправильныйнаоснованииизученныхтеорий;материализложенв определенной 
логической последовательности, при этом допущена одна 
несущественная ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос 
(или Д/З в рабочей тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответполныйиправильныйнаоснованииизученныхтеорий;материализложенв определенной 
логической последовательности, при этом допущена одна 
несущественнаяошибка,исправленнаяпотребованиюучителя.(Надополнительный 
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 вопрос(илиД/Зврабочейтетради)неполученправильный ответ). 
4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущена две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный 
правильный ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) не получен правильный ответ). 

Отметка «4»: ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 
повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 
вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 
допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки; 

3,9 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильныйна основании изученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильныйна основании изученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительныйвопрос(илиД/Зврабочейтетради)полученправильныйответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На дополнительный вопрос 
(или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительныйвопрос(илиД/Зврабочейтетради)неполученправильныйответ) 

3,3 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,2 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3,1 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 
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Отметка «3»: ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 
программ, но испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении и требует 
дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитаетотвечать на вопросы наводящего 
характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 
ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллами "3", зачастую только на уровне 
представлений и элементарных понятий; 

2,9 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.Ответ неполный, 
дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью учителя. 
Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,7 Приответедопущены2существенныеошибки,исправленные спомощьюучителя.Ответ 
неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответедопущены 2 существенныеошибки, частичноисправленныес помощью учителя. 
Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,5 При ответедопущены 2 существенныеошибки, частичноисправленныес помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 
учителя. 

2,4 При ответедопущены 2 существенныеошибки, неисправленныес помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,3 При ответедопущены 3 существенныеошибки, частичноисправленныес помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов 
учителя. 

2,2 При ответедопущены 3 существенныеошибки, не исправленныес помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный. 

2,1 Приответедопущены3существенныеошибки,неисправленныеспомощьюучителя.Обнаружено 
непонимание учащимся основного содержания учебного материала . 

 
Отметка «2»: ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но все же 
большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 
допускает грубые ошибки; 

 
 

 Критерииоценкивыполненияпрактическихработнаконтурнойкарте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием картатласа 
и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобынеперегружатьконтурнуюкарту,мелкиеобъекты обозначаютсяцифрамиспоследующим их 
пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используют линии градусной 
сетки, речныесистемы, береговую линиюиграницы государств (этонужнодляориентира и удобства, а 
также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов подписываются вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Необходимо точно выполнять предложенные задания (избегайте нанесения «лишней информации»: 
отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена в случае 
добавления в работу излишней информации) 
5. Географическиеназванияобъектовподписываютсясзаглавнойбуквы. 
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6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 
быть снижена за небрежность и грамматические ошибки ). 

7. Надписи выполняются графическим карандашом (не ручкой и не фломастерами), а площади 
обозначающие такие географические объекты, как природные зоны, климатические пояса 
закрашиваются цветными карандашами. 

 
снижениебаллов недостаткивыполнения 
0,1 небрежноевыполнениеработы 
0,2 принанесениигеографическихобъектовнебылииспользованыдля 

ориентациилинииградуснойсетки 
0,2 надписивыполненыручкой(гелиевойручкой),фломастерами 
0,3 допущены грамматические ошибки в нанесённых на карту 

географическихобъектах;географическиеназванияподписанынес заглавной 
буквы 

0,3 картаперегружена,мелкиеобъектыневынесенывграфу«условные 
знаки» 

0,3 добавлениевработулишней информации 
0,3 используемыеусловныезнакинеотображенывлегендекарте,илине 

соответствуютусловнымзнакаматласа 
0,5 географическийобъектнанесённеверно(проверканоменклатурного 

минимума) 
1 предложенноезаданиевыполненоневерно, например, определение 

географическихкоординат,масштаба,расстоянияпокарте 

 
 Критерииоценкивыполненияпрактическихработпо химии 
1. Необходимоправильноопределитьцельпрактическойработы.. 
2. Выполнитьработувполномобъёмессоблюдениемнеобходимойпоследовательности проведения 
опытов. 
3. Все опыты должны быть проведены самостоятельно в точном соответствии с 
предварительными рекомендациями учителя. 
4. Необходимограмотноилогичноописатьнаблюдения,аккуратновыполнитьвсезаписи,вычислени
я, уравнения химических реакций. 

5. Вконцепрактическойработыдолжныбытьсделанывыводы. 
6. Необходимоподдерживатьчистотунарабочемместе,экономноиточнорасходоватьхим. реактивы, 

уметь работать в паре с одноклассником. 
7. Практическаяработадолжна проводитьсясучётомтехникибезопасностииправилработыс 

материалами и оборудованием. 
 

снижениебаллов недостаткивыполнения 
0,1 Небрежноевыполнениеработы 
0,2 Приоформлениисхемформулывеществзамененыбытовымитерминами. 

0,2 Схемыприбороввыполненыручкой,анекарандашом. 
0,3 Допущеныошибкивнаписании1-2формул. 
0,3 Допущеныошибкиприрасстановкикоэффициентовводномуравнении 

реакции. 

0,3 Добавлениевработулишней информации. 
0,3 Нерациональныйвыборходаэксперимента. 
0,5 Эксперимент проведён не полностью, неточно описал наблюдения опыта, 

сделал неточный вывод. 
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1 Допущенагрубаяошибкавэксперименте,воформленииработы,в соблюдении 

техники безопасности. 

 
 Критерииоцениванияустногоответапофизике 

 
 Критерии 
5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 
при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен правильный 
краткийответ. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен неполный ответ. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием исторических терминов, 
понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен ответ). 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос получен полный 
правильный ответ) 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен краткий правильный ответ) 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен правильный ответ). 

4,2 ответполныйиправильныйнаоснованииизученныхтеорий;материализложенв 
определеннойлогической последовательности,при этом допущены две 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 
дополнительныйвопрос(илиД/Зврабочейтетради)полученкраткийилинеполный правильный 
ответ). 

4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) не получен правильный ответ). 
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4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности 
учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 
полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко 
устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 
письменных работах делает незначительные ошибки 

3,9 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,8 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) получен неполный ответ). 

3,7 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) не получен правильный ответ). 

3,6 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ) 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради)не получен правильный ответ) 

3,3 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) 

3,2 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3,1 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.(На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ) 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 
затруднения при самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых 
вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает 
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных 
работах. 

2,9 Приответедопущена1существеннаяошибка,исправленнаяспомощьюучителя.Ответ неполный, 
дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,8 Приответе допущена1существеннаяошибка,частичноисправленнаяспомощьюучителя. Ответ 
неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,7 Приответедопущены2существенныеошибки,исправленныеспомощьюучителя.Ответ неполный, 
частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя. 
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2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 

Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя. 

2,4 Приответедопущены2существенныеошибки,неисправленныеспомощью 
 учителя.Ответсбивчивый,неполный,частичнодополненныйспомощьюнаводящих вопросов 

учителя. 

2,3 При ответе допущены 3 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя. 

2,2 При ответе допущены 3 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный. 

2,1 Приответедопущены3существенныеошибки,неисправленныеспомощьюучителя. Обнаружено 
непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

2 имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного 
уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубыеошибки 

 Критерииоцениванияписьменныхработ пофизикеПереченьошибоки недочетов 

  Грубыеошибки0,5балла 
◦ Незнаниеопределенийосновныхпонятий,законов,правил,основныхположенийтеории, 
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения. 

◦ Неумениевыделитьвответеглавное. 
◦ Неумениеприменятьзнаниядлярешениязадачиобъясненияфизическихявлений; 
◦ неправильносформулированныевопросызадачиилиневерныеобъясненияходаеерешения; 

 

  
 

Негрубыеошибки0,2балла 
◦ Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия, 

◦ ошибки,вызванныенесоблюдениемусловийпроведенииопытаилиизмерений. 
◦ Ошибкивусловныхобозначенияхнапринципиальныхсхемах,неточностичертежей,графиков, 
схем. 

◦ Пропускилинеточноенаписаниенаименованийединицфизическихвеличин. 
◦ Нерациональныйвыборходарешения. 

  Недочеты0,1балла 
◦ Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач. 
◦ Арифметические ошибкиввычислениях,еслиэтиошибкигрубоне искажаютреальность 
полученного результата. 

◦ Отдельныепогрешностивформулировкевопросаилиответа. 
◦ Небрежноевыполнениезаписей,чертежей,схем,графиков. 
◦ Орфографическиеипунктуационныеошибки. 

 
 Критерииоцениваниязачетапофизике 

1уровень Знание и понимание 
основныхтерминов,законов 

Знаниеточныхформулировок 2,7 
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 иформул +пояснениенапримерахизучебника 3 

+пояснениенасобственныхпримерах 3,3 

2уровень Применениеформули Решениепростыхзадач 3,6 

 законовкрешениюзадач Решениесоставных задач 4 

Решениекомбинированныхзадач 4,7 

3уровень Творческий подход к 
материалу 

Составлениеи защита рефератов на 
углубление или расширение темы 

5 

Самостоятельный подбор заданий по 
теме 

Работасоборудованием 

 Критерииоцениваниязнанийиуменийпофизической культуре 

1. Общие требования к оценке успеваемости учащихся по физической культуре. К 
учащимся в школе должны предъявляться требования, объективно отражающие 
индивидуальный уровень умений и навыков, развитие двигательных способностей на 
конкретном этапе обучения. Что касается знаний, то их уровень не зависит от физических 
способностей и половых особенностей школьников, и требования к их оцениванию 
предъявляются единые для всех. 
Учебная деятельность по физической культуре является самой многообразной из всех 
дисциплин школьного учебного плана, поскольку связана с усвоением знаний, формированием 
двигательных навыков, повышением уровня функциональных возможностей и развитием на их 
основе двигательных способностей. Результатами этих видов деятельности являются новые 
знания, соответствующие физкультурному пространству, спортивные, трудовые и бытовые 
двигательные навыки,высокий уровень физического развития и физической подготовленности, 
крепкое здоровье, развитие интеллекта, приобщение к регулярным занятиям физической 
культурой. 
Оценочнаядеятельностьзаключаетсявопределениистепенивыполнения(решения)учащимися 
задач, поставленных перед ними в процессе обучения, а также на основании сопоставления 
реальных результатов их учебной деятельности с требованиями учебных программ и 
образовательных стандартов. 
Количественным показателем оценки результатов учебной деятельности учащихся является 
отметка. Отметка — это результат процесса оценивания, его условно- формальное (знаковое) 
выражение в баллах. 
Выставляемая педагогом оценка должна быть объективной, исключающей личные симпатии 
или антипатии по отношению к учащемуся и, в то же время, учитывающей индивидуальные 
особенности его психофизического развития. 
Объективность оценки во многом зависит от адекватности установленных учителем критериев 
(требований), основанных на программно-нормативных документах, к двигательным и 
интеллектуальным возможностям учащихся, их возрасту, полу. Отметка по физической 
культуре, с одной стороны, характеризует успехи и неудачи ученика по различным видам 
учебной деятельности, а, с другой, должна отражать все виды учебной деятельности. 
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2. Критерииучетауспеваемости 
Педагог на протяжении всего урока может оценивать следующие виды деятельности учеников, 
выводя итоговую отметку. 
1. Знания. Общие теоретические сведения о социальной сущности физической культуры, 
медико-биологические основы развития организма, история физической культуры, знанияоснов 
видов движений, правил подвижных и спортивных игр, проведения соревнований, обеспечения 
безопасности при занятиях физическими упражнениями и т.д. 
2. Умения и навыки. Контроль не только за результатом, но и за процессом освоения 
учащимися техники физических упражнений. Отметка выставляется как за законченное 
движение, так и за отдельные его элементы. Вместе с тем, учитель может оценивать 
методические, организаторские, инструкторские способности учащихся. 
3. Уровень развития двигательных способностей в соответствии с программой, а также 
специальной физической подготовленности по различным видам физических упражнений, 
изучаемых в школе. Данные об уровне физической подготовленности учащихся должны 
использоваться для разработки и корректировки планирования учебного материала и подбора 
упражнений для домашних заданий. 
4. Домашние задания. Самостоятельное разучивание упражнений, выполнение 
упражненийтренировочногохарактера, написаниерефератовнафизкультурнуютематику, сбор и 
анализ спортивной информации. 
По направленности домашние задания могут быть трех видов: а) на освоение техники 
отдельных упражнений или комплексов; б) на развитие одного или нескольких двигательных 
качеств; в) на усвоение теоретических знаний. 
Качество домашнего задания проверяется в процессе урока: анализируется упражнение, 
исправляются ошибки в выполнении заданных на дом упражнений, дается новое домашнее 
задание с разъяснением интенсивности упражнений, способа их выполнения в условиях жилой 
комнаты, двора, школьного спортивного городка и т. и. 
Объем выполнения домашних заданий для учащихся 5-х классов по физической культуре не 
должен превышать 30 мин. 
5. Прилежание. Должная оценка выставляется ученику за сознательную дисциплину, 
чувство ответственности, добросовестное отношение к труду, спортивному оборудованию, 
инвентарю. 

 
Шкалаоценкиучебной деятельностиучащихся. 

5(традиционные5) «4,8-5»выполнено90– 100%задания 
4,8(традиционные5-) «4-4,3»выполнено75– 89%задания 
4,3(традиционные4+) «3-3,8»выполнено50– 74%задания 
4(традиционные4) «2-2,8»выполнено25– 49%задания 
3,8(традиционные4-) 
3,3(традиционные3+) 
3(традиционные3) 
2,8(традиционные3-) 
2,2(традиционные3=) 
2(традиционные2) 
1,5(традиционные«тебеи «2»много») 

«1,5»выполнено0– 24%задания 

3. Оценказнаний. 
Достижения учащихся по знанию компоненту оцениваются в соответствии с общепринятыми 
критериями по 5-балльной шкале. Для этого выделяется пять уровней усвоения учебного 
материала. 
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I уровень (низкий) - действия на узнавание, распознавание и различение понятий 
(объектов изучения). 
II уровень (удовлетворительный) - действия по воспроизведению учебного материала 
(объектов изучения) на уровне памяти. 
III уровень (средний) - действия по воспроизведению учебного материала (объектов 
изучения) на уровне «понимания»; описание и анализ действий с объектами изучения. 
IV уровень (достаточный) — действия по применению знаний в знакомой ситуации по 
образцу; объяснение сущности объектов изучения; выполнение действий с четко 
обозначенными правилами;применениезнаний наосновеобобщенного алгоритма для решения 
новой учебной задачи. 
V уровень (высокий) - действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных 
ситуациях для решения качественно новых задач; самостоятельные действия по описанию, 
объяснению и преобразованию объектов изучения. 
Требованиякзнаниям 

Уровни Балл Показателиоценки 

I (низ.) 1,5 Отсутствиерезультатовучебнойдеятельности. 

2 Узнаваниеотдельных объектов изучения программногоматериала,предъявленных в 
готовом виде. Выставляется за непонимание материала программы. На 
дополнительный вопрос не получен ответ. 

2,2 Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в 
готовом виде. На дополнительный вопрос не получен ответ. 

II 
(удов.) 

2,8 Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 
(фрагментарный пересказ и перечисление объектов изучения), 
осуществлениеумственныхдействийпообразцу.Надополнительныйвопроснеполучен 
ответ. 

3 Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти 
(описание объектов изучения с указанием общих и отличительных внешних 
признаков без их объяснения), осуществление умственных действий по образцу. 
Выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 
имеются проблемы в материале, нет должной 
аргументации и умения применить знания в своем опыте. На дополнительныйвопрос 
не получен ответ. 

III 
(сред.) 

3,3 Осознанноевоспроизведениезначительной частипрограммного учебного материала 
(описание объектов изучения с указанием общих и отличительных существенных 
признаков без их объяснения), осуществление умственных действий по известным 
правилам или образцу. На дополнительный вопрос не получен ответ. 

 3,8 Осознанное воспроизведение в полном объеме программного учебного материала 
(описание объектов изучения с элементами объяснения, раскрывающими 
структурные связи и отношения), применение знаний в знакомой ситуации по 
образцу путем выполнения устных заданий. На дополнительный вопрос не 
полученответ. 

IV 
(достат 
очный) 

4 Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и 
объяснение объектов изучения, выявление и обоснование закономерных связей, 
приведение примеров из практики, выполнение заданий по образцу). Ставится за 
ответ, вкотором содержатся небольшиенеточности инезначительныеошибки. На 
дополнительный вопрос получен незначительный ответ. 
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 4,3 Владение и оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, 
обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 
формулирование выводов, самостоятельное выполнение задания). 
Надополнительныйвопросполученнеполныйответ. 

V(высо 
кий) 

4,8 Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации 
(применение учебного материала как на основе известных правил, так и поискнового 
знания, способа решения учебных задач, выдвижение предположений и гипотез, 
наличие действий и операций творческого характера при выполнении заданий).На 
дополнительный вопрос получен краткий ответ. 

5 Свободное оперирование программным учебным материалом, применение знаний в 
незнакомой ситуации (выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 
глубокоепониманиесущности материала,логичноегоизлагает, приводяпримеры из 
практики или своего опыта, выполнение творческих заданий). На дополнительный 
вопрос получен полный ответ. 

4. Оценкатехникифизическогоупражнения(уменияинавыки) 
При оценке уровня сформированности любого двигательного умения и навыка предлагается 
учитывать незначительные, значительные и грубые ошибки. 
Незначительные ошибки характеризуются минимальным отклонением от стандартной техники 
(образца), которое не нарушает основу обще приобретенной биодинамической структуры 
движений; незначительные ошибки в деталях техники упражнений, которые не снижают 
качества показателя этого движения; 
Значительные ошибки характеризуются минимальным отклонением от стандартной техники, 
которое не изменяет биодинамической структуры движений, но снижает количественные 
показатели или увеличивает время для выполнения упражнений. 
Грубыеошибкихарактеризуютсязначительнымиотклонениямиотосновидеталейтехники, которые 
препятствуют формированию основного двигательного стереотипа 
(навыка)иотрицательноотражаютсянарезультативностиэтогоупражнения; 
Требованиякдвигательнымуменияминавыкам 

Уровни Оц. Показателиоценки 
I 
(низкий) 

1,5 Отсутствиерезультатовучебнойдеятельности 
2 Выполненное упражнение отдаленно напоминает оригинал, показанный учителем 

или его помощником (двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками, неуверенно, нечетко). 

2,2 Упражнение выполнено с оказанием помощи, по частям, под контролем сознания, 
напряженно, скованно, замедленно, с грубыми нарушениями амплитуды и темпа. 
Допущены лишние действия, задержки между структурными частями упражнения 

II (удов.) 2,8 Упражнение выполнено с оказанием помощи, по образцу, под контролем сознания, 
напряженно, скованно, замедленно, со значительным нарушением амплитуды и 
темпа. Допущены задержки между структурными частями упражнения. 

3 Упражнение выполнено с оказанием помощи, по образцу, под контролем сознания, 
замедленно, с незначительными нарушениями амплитуды и темпа. Допущены 
задержки между структурными частями упражнения 
(двигательноедействиевыполненов основном правильно, нодопущена одна грубая 
или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 
выполнению). 
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III(сред.) 

IV 
(достаточ 
ный) 

3,3 Упражнение выполнено с оказанием помощи, без контроля сознания, с 
незначительным напряжением и заметными отклонениями от образца, с указанием 
на его общие и отличительные существенные признаки без их объяснения. 

3,8 Упражнение выполнено с незначительным оказанием помощи, автоматизировано, 
ненапряженно, без контроля сознания, с мелкими отклонениями от образца, с 
объяснением его элементов. 

4 Упражнение выполнено без оказания помощи, автоматизированно, ненапряженно, 
без контроля сознания, в соответствии с оригиналом, показанным учителем или его 
помощником, с объяснением закономерных связей его элементов (двигательное 
действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 
некоторая скованность движений). 

4,3 Упражнение выполнено самостоятельно, автоматизированно, ненапряженно, без 
контроля сознания, в соответствии с оригиналом, показанным учителем или его 
помощником, с объяснением его воздействия на организм учащегося. Оценивается 
техника выполнения упражнения при показанном результате не ниже среднего 
уровня 

V 
(высокий 
) 

4,8 Упражнение выполнено в частично измененной ситуации (например, изменено 
исходное положение, использованы дополнительные условия и т. 
п.) самостоятельно, без контроля сознания, в соответствии с оригиналом, 
показанным учителем или его помощником, с объяснением его воздействия на 
организмучащегося. Оценивается техникавыполненияупражнения припоказанном 
результате не ниже среднего уровня. 

5 Упражнение выполняется самостоятельно и свободно в любой измененнойситуации 
ученика, без контроля сознания, в соответствии с оригиналом,показанным учителем 
или его помощником, с объяснением его воздействия на организмучащегося. 
Оцениваетсятехникавыполненияупражненияприпоказанном результате не ниже 
достаточного уровня (двигательное действие выполнено правильно (заданным 
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко). 

5. Оценкафизической подготовленности. 
В начале учебного года, и в конце, проводится проверка физической подготовленности и 
физического развития учащихся (губернаторские тесты, ГТО), критерии оценки даны по 5- 
бальной шкале. 
Методика проведения тестирования. Все тесты принимаются в спортивном зале, за 
исключением бега на выносливость, бега на лыжах, стрельбы. 
Обследование проводится в течение нескольких уроков физкультуры. Результаты заносятся в 
протокол, в котором должны быть указаны возраст и показатели физического развития 
учащихся. 
Рекомендуетсяприниматьнормативвприсутствиимедицинскогоработника. 
Критерием оценки физической подготовленности является положительная динамика 
результатов выполнения учащимся тестов. 
6. Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурную и 
спортивную деятельность. 

 Участиевшкольных,районныхиобластныхсоревнованиях. 
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«5» 

учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на 
развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс упражнений 
утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать 
место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, проконтролировать ход 
выполнения заданий и оценить его. 

 
«4» 

имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 
физкультурной и спортивной деятельности. 

 
«3» 

допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных конкретной 
физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, 
подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

 
«2» 

учащийся невладеетумением осуществлять различные виды физкультурной и спортивной 
деятельности. 

 
 Критерииоцениваниязнанийиуменийпоосновамбезопасностижизнедеятельности 

 Критерии 
5 -полнораскрылсодержаниематериалавобъеме,предусмотренномпрограммойи 

 
 учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логическойпоследовательности, 
точно используя терминологию; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

4,8 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логическойпоследовательности, 
точно используя терминологию; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна неточность при освещении второстепенных вопросов или выкладках,которые 
обучающийся легко исправил по замечанию учителя 

4,6 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логическойпоследовательности, 
точно используя терминологию; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию учителя 
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4,4 - полнораскрылсодержаниематериалавобъеме,предусмотренномпрограммойиучебником

; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами,применятьихвновойситуациипривыполнениипрактическогозадания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 
ответа; 
- допущены один недочет при освещении содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; 

4,2 - полнораскрылсодержаниематериалавобъеме,предусмотренномпрограммойиучебником
; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами,применятьихвновойситуациипривыполнениипрактическогозадания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 
 - визложениидопущенынебольшиепробелы,неисказившиеобщегосодержанияответа; 

- допущеныодинилидванедочетаприосвещениисодержанияответа,исправленныепо 
замечанию учителя; 

4 полнораскрылсодержаниематериалавобъеме,предусмотренномпрограммойиучебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логическойпоследовательности, 
точно используя терминологию; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 
ответа; 
- допущеныодинилидванедочетаприосвещениисодержанияответа,исправленныепо 
замечанию учителя; 
- допущена ошибка при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по 
замечанию учителя. 
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3,8 полнораскрылсодержаниематериалавобъеме,предусмотренномпрограммойиучебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами,применятьихвновойситуациипривыполнениипрактическогозадания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; - отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 
ответа; 
- допущеныодинили дванедочета приосвещениисодержанияответа, исправленныепо 
замечанию учителя; 
- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенныхвопросов, 
легко исправленные по замечанию учителя. 

3,6 - неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала; 
- имелись затруднения в определении понятий, исправленные после нескольких 
вопросов. 

3,4 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала; 
- имелись затруднения в определении понятий, исправленные после нескольких 
вопросов. 

3 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 
после нескольких вопросов. 

2,8 неполноилинепоследовательнораскрытосодержаниематериала, 
-обнаруженонезнаниеилинепониманиеобучающимсябольшейилинаибольшейчастиматериала. 

 - имелисьзатрудненияилидопущеныошибкивопределениипонятий, исправленные после 
нескольких вопросов 

2,6 - обнаруженонезнаниеилинепониманиеобучающимся большей илинаибольшей части 
материала 
- обнаруженонезнаниеилинепониманиеобучающимся большей илинаибольшей части 
материала. 

2,4 - нераскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала; 
- обнаруженонезнаниеилинепониманиеобучающимся большей или наибольшей части 
материала. 

2,2 -обнаруженонезнаниеилинепониманиеобучающимсябольшейилинаибольшейчастиматериала. 

2 -нераскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала; 
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 Критерииоцениваниязнанийиуменийпоизобразительному искусству 

Оценка«5» Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 
сложности учебных программ ;выделяет главные положения в изученном 
материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; правильно решает композицию 
рисунка, правильно организована плоскость лиса, согласованы между собой все 
компоненты изображения, выражена общая идея и содержание рисунка. Уч-ся 
владеет техникой. Общее впечатление от рисунка: оригинальность, яркость и 
эмоциональность собранного образа. Актуальность всей работы. 

Оценка«4,5» При решении композиции рисунка уч-ся допускает несущественную ошибку , 
исправляет потребованиюучителя. Уч-ся владеет техникой. . Общеевпечатление 
от рисунка: оригинальность, яркость и эмоциональность собранного образа. 
Актуальность всей работы. 

Оценка«4» Ученик обнаруживает усвоение обязательного частично повышенного уровня 
сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 
учителя; умеет применять полученные знания на практике; решена композиция 
рисунка. Уч-ся легко устраняет ошибки в работе с помощью дополнительных 
вопросов учителя. В рисунке выражена общая идея и содержание. Учащийся 
владеет техникой. Общее впечатление от рисунка: оригинальность, яркость и 
эмоциональность собранного образа. 
Актуальностьвсейработы. 

Оценка«3,5» Прирешениикомпозициирисункауч-сязатрудняетсяустранитьошибкувработе. 
Устраняет их с помощью учителя. Уч-ся испытывает затруднения при владении 
художественнымиматериалами.Общеевпечатлениеотработы:неполнораскрыта 
тема. 

Оценка«3» Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 
испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении и требует 
дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на 
вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 
видоизмененные вопросы; допускает ошибки при решении композиции рисунка. 
Уч-ся испытывает затруднения при владении художественными материалами. 
Впечатление от работы: рисунок выполнен на уровне элементарных понятий. 
Актуальность всей работы раскрыта не полностью. 

Оценка«2,5» При решении композиции уч-ся допускает ошибки. Устраняет их с помощью 
учителя. Плохо владеет техникой рисунка. Впечатление от работы: рисунок 
выполнен на уровне элементарных понятий. 

 Актуальностьвсейработыраскрытанеполностью. 

Оценка«2» У ученика имеются представления об изучаемом материале, но все же общая 
часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. Уч-ся допускает 
грубые ошибки при решении композиции рисунка. Не владеет техникой. Общее 
впечатление от работы: актуальность работы не раскрыта. 

 
 Критерииоцениваниязнанийиуменийпомузыке 

 Критерии 



 

597 

 
5 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 
при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, понимают музыку 
во всех ее формах и жанрах; обладает элементарными музыкальными навыками, чувством 
ритма. 

4,9 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием музыкальных терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен правильный краткий 
ответ; обладает элементарными музыкальными навыками, чувством ритма. 

4,8 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием музыкальных терминов, 
понятий: ответ самостоятельный. На дополнительный вопрос получен неполный ответ; 
обладает элементарными музыкальными навыками, чувством ритма. 

4,7 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, с использованием музыкальных терминов, 
понятий: ответ самостоятельный (На дополнительный вопрос не получен ответ): обладает 
элементарными музыкальными навыками, чувством ритма. 

4,6 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос получен полный 
правильный ответ) ;обладает элементарными музыкальными навыками, чувством ритма. 

4,5 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) получен краткий правильный ответ); обладает элементарными музыкальными 
навыками, чувством ритма. 

4,4 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущена одна несущественная 
ошибка, исправленная по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З врабочей 
тетради) не получен правильный ответ); обладает элементарными музыкальными навыками, 
чувством ритма. 

4,3 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в 
рабочей тетради) получен правильный ответ); обладает элементарными музыкальными 
навыками. 

4,2 ответполныйиправильныйнаоснованииизученныхтеорий;материализложенв определенной 
логической последовательности, при этом допущены две 

 
 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос 

(или Д/З в рабочей тетради) получен краткий или неполный правильный ответ) ;обладает 
элементарными музыкальными навыками. 
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4,1 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ); обладает 
элементарными музыкальными навыками. 

4 ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности 
учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 
полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко 
устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; обладает 
элементарными музыкальными навыками. 

3,9 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ); обладает 
элементарными музыкальными навыками. 

3,8 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей 
тетради) получен неполный ответ); обладает элементарными музыкальными навыками. 

3,7 ответ полный и правильный на основанииизученных теорий. Логическая последовательность 
изложения материала частично нарушена, при этом допущены три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ); обладает 
элементарными музыкальными навыками. 

3,6 Неполныйправильныйответ,дополненныйспомощьюучителя.(На дополнительный вопрос 
(или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) ; плохо обладает элементарными 
музыкальными навыками, воспроизводит музыкальные произведения с помощью учителя. 

3,5 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На дополнительный вопрос 
(или Д/З в рабочей тетради) получен неполный ответ) ; плохо обладает элементарными 
музыкальными навыками, воспроизводит музыкальные произведения с помощью учителя. 

3,4 Неполный правильный ответ, дополненный с помощью учителя. (На дополнительный вопрос 
(или Д/З в рабочей тетради)не получен правильный ответ) ; плохо обладает элементарными 
музыкальными навыками, воспроизводит музыкальные произведения с помощью учителя. 

3,3 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) получен правильный ответ) ; плохо 
обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит музыкальные 
произведения с помощью учителя. 

3,2 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. (На 
дополнительный вопрос (или Д/З в рабочей тетради) не получен правильный ответ); плохо 
обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит музыкальные 
произведения с помощью учителя. 

3,1 При ответедопущена 1 существенная ошибка, исправленнаяспомощью учителя. 
(Надополнительныйвопрос(илиД/Зврабочейтетради)неполученправильный 
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 ответ) ; плохо обладает элементарными музыкальными навыками, воспроизводит 

музыкальные произведения с помощью учителя. 

3 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 
затруднения при самостоятельном воспроизведении музыкальных произведений и их 
характеристик , требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает 
отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 
видоизмененные вопросы. 

2,9 При ответе допущена 1 существенная ошибка, исправленная с помощью учителя. Ответ 
неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя, испытывает затруднения 
при самостоятельном воспроизведении музыкальных произведений и их характеристик, 
требует дополнительных уточняемых вопросов учителя 

2,8 При ответе допущена 1 существенная ошибка, частично исправленная с помощью учителя. 
Ответ неполный, дополненный с помощью наводящих вопросов учителя, испытывает 
затруднения при самостоятельном воспроизведении музыкальных произведений и их 
характеристик, требует дополнительных уточняемых вопросов учителя. 

2,7 При ответе допущены 2 существенные ошибки, исправленные с помощью учителя. Ответ 
неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя, испытывает 
затруднения при самостоятельном воспроизведении музыкальных произведений и их 
характеристик, требует дополнительных уточняемых вопросов учителя. 

2,6 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя, нобольшая 
часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,5 При ответе допущены 2 существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя, 
большая часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,4 При ответе допущены 2 существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросов учителя, 
большая часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,3 При ответе допущены существенные ошибки, частично исправленные с помощью учителя. 
Ответ сбивчивый, неполный, частично дополненный с помощью наводящих вопросовучителя, 
большая часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,2 При ответе допущены существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. Ответ 
сбивчивый, неполный, большая часть обязательного уровня программы не усвоена, большая 
часть обязательного уровня программы не усвоена. 

2,1 При ответе допущены существенные ошибки, не исправленные с помощью учителя. 
Обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материал, большаячасть 
обязательного уровня программы не усвоена. 

2 Имеютсяпредставления об изучаемом материале, но все же большая часть 
обязательного уровня учебных программ не усвоена. 
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